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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   

Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1 Общепрофесс

иональные 

компетенции 

ОПК-1. 

Способен решать 

типовые задачи 

профессионально

й деятельности 

на основе знаний 

основных 

законов 

математических, 

естественных 

наук  с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 

 

ИД-1ОПК-1  

Использует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения  

стандартных  

задач в 

соответствии  с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

деятельности  

 

Знать:  

-   законы электротехники, методы 

измерений и расчетов параметров 

электрических цепей как переменного 

электрического тока, так и 

постоянного; 

- основные методы и средства 

проведения экспериментальных 

исследований. 

Уметь:  

-  проводить анализ режимов работы 

электрических цепей с различными 

видами источников электрического 

тока и потребителей с использованием 

методов моделирования  

Владеть: 

 - методами оценки результатов 

измерений и расчетов с целью 

прогнозирования процессов в 

электротехнических системах; 

- способами обработки и 

представления полученных данных и 

оценки погрешности результатов 

измерений.  

 

  
2 

ОПК- 4. 

Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессионально

й деятельности 

ИД-1ОПК-4  

Демонстрирует 

знание 

современных 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- правовую и нормативно-техническую 

документацию; 

- современные технологии по 

обеспечению работоспособности 

машин и оборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

Уметь: 

- ориентироваться в правовой и 

технической нормативной 

документации; 

- проводить оценку работоспособности 

проектируемых машин и 

оборудования. 

Владеть: 

- навыками применения знаний норм и 

правил в различных сферах 

деятельности; 

- методами анализа результатов 

экспериментальных исследований. 

 



 

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. Основные требования к электроснабжению. Расчет электрических нагрузок. 

1.  Тема 1. Надежность 

электроснабжения. 
2 4 2 14 

2 

 2 18 

2.  Тема 2. Качество 

электрической 

энергии. 

2 4 2 14 2 2 18 

3.  Тема 3. 

Электрические 

нагрузки 

сельскохозяйственны

х потребителей. 

2 6 2 14 2  18 

Раздел 2. Токи короткого замыкания (кз) и замыкания на землю. 

4.  Тема 4. Расчет токов 
короткого замыкания.  

4 6 2 16 

4 

2  22 

5.  Тема 5. Повышение 
экономичности 
работы 
электрических сетей. 

2 2 2 12 2 2 18 

Раздел 3. Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения. 

6.  Тема 6. Общие 

сведения о релейной 

защите 

2 4 2 8 

4 

2  18 

7.  Тема 7. 
Максимальные 

токовые защиты 

(МТЗ). 

2 6 4 10 2  18 

8.  Тема 8. Релейная 

защита 

трансформаторов и 

сетей напряжением 

0,38кВ 

2 4 2 10 2 2 18 

Итого: 18 36 18 108 10 14 8 148 

 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 180, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 10 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

36/18 14/8 

Самостоятельная работа 108 148 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 



 

 

  



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Основные требования к электроснабжению. Расчет электрических нагрузок  

Тема 1. Надежность электроснабжения. 

Лекционное занятие 1. Современное развитие электроэнергетики в РФ, РСО-А, и зарубежных 

странах. Общие понятия о надежности электроснабжения и способах ее повышения. 

Определение ущербов от перерывов в электроснабжении. Способы и средства повышения 

надежности. 

Категории надежности электроснабжения (2ч.). 

Практическое занятие 1. Конструктивное исполнение воздушных линий. Решение задач (4ч). 

Лабораторная работа №1. 

Изучение электрической аппаратуры: изоляторы РУ, разъединители (2ч.). 

Тема 2. Качество электрической энергии. 

 Лекционное занятие 2. Влияние качества электрической энергии на работу 

электроприемников. Основные показатели качества электрической энергии. Ущерб от снижения 

качества электрической энергии. Средства повышения качества электрической энергии (2ч.). 

Лабораторная работа №2 

Изучение устройства масляного выключателя (2ч.). 

Практическое занятие №2. Удельные механические нагрузки проводов и тросов. Решение 

задач (4ч.). 

Тема 3. Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей. 

Лекционное занятие 3. Общие сведения об электрических нагрузках. Графики электрических 

нагрузок. Расчет электрических нагрузок с помощью коэффициента одновременности (2ч.). 

Практическое занятие №3. Уравнение состояния провода. Решение задач(6ч.). 

Лабораторная работа №3 

Регулирование напряжения путем поперечной компенсации реактивной мощности с 

помощью конденсаторных батарей (КБ)(2ч.). 

Лабораторная работа №4 

Регулирование напряжения путем продольной компенсации реактивной мощности с 

помощью КБ (2ч.). 

Темы для самостоятельной работы.  

Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к занятиям. 

Характерные электроприемники. Параметры электропотребления и расчетные коэффициенты 

Формализуемые методы расчета электрических нагрузок. Определение электрических нагрузок 

комплексным методом.  

Раздел 2. Токи короткого замыкания  и замыкания на землю. 

 Тема 4. Расчет токов короткого замыкания 

Лекционное занятие 4. Общие сведения о токах короткого замыкания ( к.з.).  Расчет токов к.з. 

в именованных и относительных единицах. Расчет токов к.з. при питании от системы 

неограниченной мощности.  Расчет однофазных токов к.з.  Замыкания на землю (4ч.). 

Практическое занятие № 4. Расчет токов короткого замыкания в именованных и 

относительных единицах. Решение задач (6ч.) 

Лабораторная работа №5. 

Предохранители до 1 кВ (НПН. ПР.),  свыше 1 кВ (ПКТ-10, ПВТ 35 и др.), устройство (2ч.). 

Практическое занятие №5. Расчет однофазных токов короткого замыкания. Решение 

задач(2ч.). 

Тема 5. Перенапряжения и защита от них 

Лекционное занятие 5. Классификация перенапряжений. Грозовые явления. Защита от прямых 

ударов молнии. Грозозащитная аппаратура. Схемы грозозащиты (2ч.). 



Лабораторная работа №6 

Разрядники и ограничители перенапряжений (устройство, принцип работы)(2ч.). 

Темы для самостоятельной работы.  

Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к занятиям. 

Короткое замыкание в симметричной трехфазной сети промышленного предприятия. 

Короткое замыкание в сетях напряжением до 1 кВ. 

Раздел 3. Релейная защита и автоматизация 

Тема 6. Общие сведения о релейной защите 

Лекционное занятие 6. Назначение РЗ, принципы работы, виды, источники оперативного тока. 

Принципы и конструкции выполнения реле (2ч.). 

Практическое занятие 6. Защита с полупроводниковыми реле (напримерРСТ-15, RET- 

316). Микропроцессорные защиты (шкафызащитШЭ1110, ШЭ1112). 

 (4ч.). 

Лабораторная работа №7. 

Трансформаторы напряжения (НТМИ-10, НАМИ-10, НОМ и др.) (4ч.). 

Тема 7. Максимальные токовые защиты (МТЗ).  

Лекционное занятие 7. Максимальные токовые защиты (назначение, принцип работы, расчет 

параметров, схемы), токовая отсечка (назначение, принцип работы, расчет параметров, схемы), 

направленная максимальная токовая защита (назначение, принцип работы, расчет параметров, 

схемы) (2ч.). 

Практическое занятие №7. Максимальная токовая защита радиальных  воздушных линий ( 

принцип работы, расчет параметров, выбор схемы). Решение задач (4ч.) 

Лабораторная работа №8. 

Изучение схем включения трансформаторов тока и реле (2ч.). 

Тема 8. Релейная защита трансформаторов и сетей напряжением 0,38кВ. 

Лекционное занятие 7.  Релейная защита трансформаторов (ТО, МТЗ, дифференциальная 

токовая защита, газовая защита и др.). Защита воздушных линий в сетях напряжением 0,38кВ 

(защита ЗТИ-0,4, защита предохранителями, защита автоматами) (2ч.). 

Практическое занятие №8.Расчет потерь мощности и энергии в электрических сетях (4ч.). 

Темы для самостоятельной работы.  

Самостоятельное изучение учебных материалов. Подготовка к занятиям. 

Основная защита трансформаторов. Схемы и и область использования дифференциальных 

токовых защит трансформаторов. Общие сведения о сельских электростанциях. 

Дизельные электростанции как основные источники энергии. ДЭС в качестве резервных 

электростанций. ГЭС (выбор мощности, режимы работы, сооружения).ВЭС и др. альтернативные 

источники энергии.Электрические схемы и аппаратура РТП 110, 35/35…6 кВ. 

 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Щербаков, Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление в сельском хозяйстве: учебное 

пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-3114-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130498 . 

2.Киреева, Э. А., Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий : 

учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва: КноРус, 2023. — 368 с. — ISBN 978-5-406-11175-8. 

— URL: https://book.ru/book/947690 . 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Конюхова, Е. А., Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий 

(теория и примеры): учебное пособие / Е. А. Конюхова. — Москва: Русайнс, 2023. — 159 с. — 

ISBN 978-5-466-00999-6. — URL: https://book.ru/book/945712 . 

2. Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения: учебное пособие / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1385-0. — Текст: электронный // 

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

 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1. Microsoft Windows 7 Pro  

2. Office 2007 Standard  

3. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

4. MATLAB&SIMULINK Academic 

5. Компaс-3D V13 

6. Гарант" - информационно-правовое обеспечение 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правообладателе 

№ договора на право 

использования ЭБС 

Срок оказания 

услуг 

 

«Сетевая 

электронная 

библиотека 

аграрных вузов». 

www.e.la

nbook.ru 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор № СЭБ НВ-169 от 

23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически 

пролонгируетс

я) 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64 

Портал 

техничес

кой 

поддерж

ки: 

ООО «ЭйВиДи –

систем» 

Договор № А-4488 от 

25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 

25/02/2016 

25.02.2016 

бессрочно 

 

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


http://sup

port.open

4u.ru 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

http://нэ

б.рф  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор 

№ 101/нэб/1712- n от 

12.01.2022 

03.10.2016 

(автоматиче

ски 

пролонгируетс

я) 

 
  

http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная аудитория 7.4.06 для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий. №7.3.16 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, лаборатория электроснабжения. 

Лабораторные стенды, оснащенные измерительными приборами: амперметры, 

вольтметры, ваттметры, мегомметры, исследование первичных измерительных 

преобразователей, комплект плакат, доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Лаборатория самостоятельной работы студентов (компьютерный класс) №7.5.04 

Специализированная мебель на 20 посадочных проектор NJSd3, 14 компьютеров aser – 14 

посадочных мест, 1 ноутбук SAVSUNG, мультимедийная доска. 

  



1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Вопросы к промежуточному и текущему контролю. 

Раздел 1. Основные требования к электроснабжению. Расчет электрических 

нагрузок. 

1. Современное развитие эл. энергетики в РФ, РСО-А и зарубежных странах. 

2. Особенности и задачи сельского электроснабжения. 

3. Общие понятия о надежности электроснабжения. 

4. Определение ущербов от перерывов в электроснабжении. 

5. Способы и средства повышения надежности. 

6. Влияние качества эл. энергии на работу эл. приемников. 

7. Основные показатели качества электроэнергии. 

8. Средства повышения качества электроэнергии. 

9. Ущерб от снижения качества электроэнергии. 

7. Методика технико - экономических расчетов. 

8. Многокритериальный выбор лучшего решения. 

9. Капитальные затраты и их расчет. 

10. Эксплуатационные и приведенные затраты. 

11. Технико-экономическое обоснование применения средств повышения  

       надежности. 

10. Общие сведения об электрических нагрузках. 

11. Графики эл. нагрузок. 

12. Вероятностно-статистические методы прогнозирования нагрузок. 

13. Расчет электрических нагрузок с помощью коэффициента одновременности. 

14. Нагрузки комплексов по производству с. х. продукции. 

15. Конструкции, прокладка, марки проводов и кабелей. 

16. Опоры и изоляторы (конструкции, типы). 

17. Активные и индуктивные сопротивления проводов различного материала. 

Расчет электрических сетей. 

18. Расчет проводов ВЛ по экономической плотности тока. 

19. Расчет проводов ВЛ по экономическим интервалам мощности. 

20. Основные понятия о потерях эл. энергии в элементах электрических сетей. 

21. Основные теоретические положения к расчету эл сетей по допустимому  

       нагреву. 

22. Расчет проводов и кабелей, защищаемых предохранителями. 

23. Расчет проводов и кабелей, защищаемых автоматами. 

24. Падение и потеря напряжения. 

25. Расчет сечения проводов магистралей ВЛ. 

26. Расчет ВЛ по условию наименьшего расхода металла. 

27. Расчет сетей с неравномерной  нагрузкой фаз, соединенных в ∆ и в звезду. 

28. Расчет линий с двухсторонним питанием. 

29. Проверка сети на глубину провала напряжения. 

Раздел 2 

Токи к. з. и замыкания на землю. Электрическая аппаратура до и выше 1 кВ. 

30. Плавкие предохранители и автоматы (устройство, применение, 

характеристики, марки). 

31. Понятия об электрических контактах и электрической дуге. 

32. Масляные выключатели (устройство, характеристики, типы). 

33. Безмасляные выключатели (классификация, конструкции, марки). 

34. Конденсаторы для повышения косинуса фи. 

35. Выбор коммутационной и др. аппаратуры. 

36. Трансформаторы тока (конструкции, схемы, марки, классы точности). 



 

                              Сельские ЭС и ТП. 

37. Общие сведения о сельских электростанциях. 

38. Дизельные электростанции как основные источники энергии. 

39. ДЭС в качестве резервных электростанций. 

40. ГЭС (выбор мощности, режимы работы, сооружения). 

41. ВЭС и др. альтернативные источники энергии. 

42. Эл. схемы и аппаратура РТП 110, 35/35…6 кВ. 

43. Потребительские ТП 35…6/0,4 кВ. 

44. Выбор мощности ТП и ее месторасположение 

45. Задачи и методы регулирования напряжения. 

46. Основные средства регулирования напряжения. 

47. Таблица отклонений напряжения. 

48. Классификация перенапряжений. Грозовые явления. 

49. Защита от прямых ударов молнии. 

50. Грозозащитная аппаратура. Схемы грозозащиты. 

Раздел 3 

Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения. 

51. Назначение РЗ, принципы работы, требования, виды  и т. д. 

52. Принципы и конструкции выполнения реле.  

53. Максимальная токовая защита. 

54. Токовая отсечка. 

55. Направленная максимальная токовая защита. 

56. РЗ силовых трансформаторов. 

57. Дифференциальная токовая защита трансформаторов. 

58. Защита сетей 0,38 кВ. 

59. Защита СГ в системах с изолированной нейтралью напряжением выше 1 кВ. 

60. Защита СГ в системах с заземленной нейтралью напряжением до 1кВ. 

61. Основные сведения о возбуждении СГ. 

62. Автоматическая форсировка возбуждения СГ. 

63. Автоматическое гашение поля СГ. 

64. Включение СГ в параллель. 

65. Автоматическое повторное включение. 

66. Автоматическое включение резерва. 
 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине  

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Электроснабжение предприятий» в 7 семестре предусмотрен – зачет с оценкой. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице.  

Применение пятибалльной системы оценки для проверки результатов итогового контроля – зачет 

с оценкой 

Оценка Критерии оценки 

отлично имеет четкое представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами экзаменационного 

билета; подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 



деятельностью.  

хорошо имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины;  

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориентируясь 

на написанное им в экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые дополнительные вопросы.  

удовлетворительно 

 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; отвечает 

на вопросы экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не во 

всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы.  

неудовлетворительно 

 

не имеет представления о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины;  

не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы  
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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 

 Общепрофессио

нальные 

компетенции 

ОПК-1. 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их, 

естественных 

наук  с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 
технологий 

ИД-1ОПК-1  

Использует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения  

стандартных  

задач в 

соответствии  с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 
деятельности  
 

Знать: 

основные законы электромагнитного 

и электромеханического 

преобразования энергии; - 

математическое описание процессов; 

Уметь: 

составлять электрические 

принципиальные схемы включения 

электрических машин в цепи 

электроснабжения и питания 

Владеть: 

навыками поиска и работы с 

информационными источниками, ее 

анализ и дальнейшее использование 

 

  



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. Машины постоянного тока. 

1.  Тема 1. Особенности 

устройства, принцип 

действия и область 

применения машин 

постоянного тока 

2 4  32 

4 

  12 

2.  Тема 2. 

Характеристики 

генераторов 

постоянного тока 

2 4  8 2  12 

3.  Тема 3. 

Характеристики 

двигателей 

постоянного тока 

2 4  8   12 

4.  Тема 4. Пуск и 
регулирование 
частоты двигателей 
постоянного тока 

2 4  8   12 

Раздел 2. Трансформаторы. 

5.  Тема 5. Устройство 
силовых 
трансформаторов 

2 2  8 

2 

  12 

6.  Тема 6. Основные 
соотношения в 
идеальном 
трансформаторе. 

2 2  10   12 

7.  Тема 7. Режимы 

холостого хода и 

короткого замыкания 

трансформатора. 
 

2 2  8  2 12 

8.  Тема 8. Работа 

трансформатора под 

нагрузкой 

 

2 4  8   12 

Раздел 3. Асинхронные машины. 

9.  Тема 10. Машины 
переменного тока. 

2   4    8 

Виды учебной деятельности 
Всего часов 216, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 34 
12 

 

Практические (лабораторные, 

др.) занятия 
26/26 6/6 

Самостоятельная работа 130 
192 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен 



Принцип получения 
вращающегося 
магнитного поля 

4 

 

 

 

 

 

10.  Тема 10. Принцип 

действия 

асинхронного 

двигателя. 

2  4 6 2  8 

11.  Тема 11. 

Электродвижущие 

силы обмоток машин 

переменного тока. 

2  4 6  2 8 

12.  Тема 12. Приведение 

параметров в 

асинхронной машине. 

2  4 6   8 

13.  Тема 13. 

Энергетическая 

диаграмма. 

Уравнения ЭДС и 

напряжений 

2  4 6   8 

14.  Тема 14. 

Механическая 

характеристика 

асинхронной 

машины. Способы 

пуска асинхронных 

двигателей. 

2  4 4   8 

Раздел 4. Синхронные машины. 

15.  Тема 15. Назначение, 

устройство и  

принцип  действия 

синхронных машин.      

 

2  2 10 

2 

 2 18 

16.  Тема 16. Векторная 

диаграмма 

синхронных машин 

 

2  2 12   16 

17.  Тема 17. 
Параллельная работа 

синхронных 

генераторов 

 

2  2 10 2  12 

Итого: 34 26 26 130 12 6 6 192 

  



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. «Машины постоянного тока» 

Тема 1. Особенности устройства, принцип действия и область применения машин 

постоянного тока 

Лекционное занятие 1. Цели и задачи дисциплины. Роль электромеханики в жизни 

современного общества. Особенности устройства, принцип действия и область 

применения машин постоянного тока. Принцип действия. Основные уравнения(2ч.). 

Практическое занятие №1.Пускорегулирующая аппаратура(4ч.). 

Тема 2. Характеристики генераторов постоянного тока 

Лекционное занятие 2. Принцип действия генератора постоянного тока. Способы 

возбуждения машин постоянного тока. Схема замещения и уравнения электрического 

состояния машин постоянного тока. Электромагнитный момент машины постоянного 

тока. ЭДС якоря машины постоянного тока  (2ч.). 

Практическое занятие №2.Устройства для механической нагрузки 

электродвигателей(4ч.) 

Тема 3. Характеристики двигателей постоянного тока 

Лекционное занятие 3. Потери мощности в машине постоянного тока. Энергетическая 

диаграмма. Эксплуатационные характеристики генератора постоянного тока (2ч.). 

Практическое занятие №3. Измерение электрических величин (4ч.). 

Тема 4. Пуск и регулирование частоты двигателей постоянного тока 

Лекционное занятие 4. Эксплуатационные характеристики двигателей постоянного 

тока. Пуск двигателя постоянного тока. Регулирование частоты вращения двигателя 

постоянного тока (2ч.). 

 Практическое занятие №4. Измерение частоты вращения электрических машин. 

Устройство коллекторной машины. Выбор типа обмотки якоря. Ширина секции и 

положение щеток, влияние на ЭДС машины.  Влияние воздушного зазора на реакцию 

якоря (4ч.). 

Темы для самостоятельной работы.  Обмотки кольцевого якоря и их недостатки. 

Якорные обмотки барабанного типа. Простая петлевая обмотка. Простая волновая 

обмотка. Примеры выполнения простых якорных обмоток. Пример выполнения простых 

петлевых обмоток. Пример выполнения простых волновых обмоток. Комбинированные и 

сложные обмотки. Условия симметрии. Уравнительные соединения. Понятие о 

комбинированной обмотке. Сложные обмотки. Условия симметрии обмоток. 

Уравнительные соединения. Коммутация в машинах постоянного тока. 

 Раздел 2. «Трансформаторы» 

Тема 5. Устройство силовых трансформаторов 

Лекционное занятие 5. Устройство и принцип действия  трансформатора, область 

применения. Уравнения напряжений и ЭДС однофазного трансформатора под нагрузкой 

(2ч.). 

Практическое занятие №5 Устройство и принцип действия  трансформатора (2ч.). 

 Тема 6. Основные соотношения в идеальном трансформаторе.  

Лекционное занятие 6. Основные соотношения в идеальном трансформаторе.  Уравнение 

МДС трансформатора. Векторная диаграмма  трансформатора. Приведенный 

трансформатор. Схемы замещения трансформатора (2ч.). 
Практическое занятие №6.Исследование силового трансформатора методом холостого 

хода (2ч.). 
Тема 7. Режимы холостого хода и короткого замыкания трансформатора. 



Лекционное занятие 7. Параметры холостого хода трансформатора. Векторная 

диаграмма XX трансформатора. Параметры режима КЗ. Векторная диаграмма режима 

КЗ (2ч.). 

  Практическое занятие №7.Исследование силового трансформатора методом 

короткого замыкания (2ч.). 

Тема 8. Работа трансформатора под нагрузкой 

Лекционное занятие 8. Векторная диаграмма трансформатора при активно-

индуктивной нагрузке.  Внешняя характеристика трансформатора. Коэффициент 

полезного действия трансформатора(2ч.). 

Практическое занятие №8. Параллельная работа трансформаторов (4ч.). 

Темы для самостоятельной работы. Рабочий процесс трансформаторов. 

Несимметричные режимы работы и переходные процессы в трансформаторах. Причины 

несимметричных режимов. Метод симметричных составляющих. Включение 

трансформатора в сеть. Внезапное короткое замыкание на зажимах вторичной обмотки 

трансформатора 

Раздел 3.  «Асинхронные машины» 

Тема 9. Машины переменного тока. Принцип получения вращающегося магнитного поля. 

Лекционное занятие 9. Конструкция асинхронной машины с короткозамкнутым. 
Принцип получения вращающегося магнитного поля (2ч.).  

Тема 10. Принцип действия асинхронного двигателя.  

Лекционное занятие 10. Принцип действия асинхронного двигателя. Скольжение и 

режимы работы асинхронной машины (2ч.). 

Лабораторная работа №1. Исследование асинхронного двигателя методом 

непосредственной нагрузки (4ч.). 

Тема 11. Электродвижущие силы обмоток машин переменного тока. 

Лекционное занятие 11. ЭДС индуктируемые в обмотках машин переменного тока. ЭДС 

проводника от основной гармоники без скоса пазов. ЭДС проводника от основной 

гармоники с учетом скоса пазов (2ч.). 

Лабораторная работа №2. Исследование асинхронного двигателя с фазным ротором 

методом холостого хода и короткого замыкания (4ч.). 

Тема 12. Приведение параметров в асинхронной машине. 
Лекционное занятие 12. Уравнения напряжений асинхронного двигателя Уравнения МДС и 

токов асинхронного двигателя. Приведение параметров обмотки ротора к обмотке статора и 

векторная диаграмма асинхронного двигателя (2ч.). 

Лабораторная работа №3.  

Исследование способов пуска трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым 

ротором (4ч.). 

Тема 13. Энергетическая диаграмма. Уравнения ЭДС и напряжений 

Лекционное занятие 13. Энергетическая диаграмма и КПД асинхронного двигателя. 

Схемы замещения асинхронного двигателя (2ч.). 

Лабораторная работа №4. Исследование трехфазного асинхронного двигателя в 

однофазном и конденсаторном режимах (4ч.). 

Тема 14. Механическая характеристика асинхронной машины 

Лекционное занятие 14. Вывод формулы механической характеристики. Максимальный 

электромагнитный момент. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на 

механическую  характеристику асинхронной машины (2ч.). 

Лабораторная работа №5. Исследование индукционного регулятора(4ч.). 

Темы для самостоятельной работы. Трехфазные обмотки машин переменного тока. 

Назначение и классификация трехфазных обмоток машин переменного тока. 

Конструктивное исполнение обмоток. Пример выполнения схемы - развертки 



однослойных обмоток. Рабочие характеристики асинхронных машин. Круговая 

диаграмма асинхронной машины. Регулирование частоты вращения асинхронных 

двигателей. 

Раздел 4. «Синхронные машины» 

Тема 15. Назначение, устройство и  принцип  действия синхронных машин.      

Лекционное занятие 15. Назначение синхронных машин. Устройство синхронных машин. 

Принцип действия синхронного генератора. Магнитное поле синхронной машины при 

нагрузке. Реакция якоря (2ч.). 

Лабораторная работа №6. Исследование трехфазного синхронного двигателя (2ч.). 

Тема 16. Векторная диаграмма синхронных машин 

Лекционное занятие 16. Векторные диаграммы, уравнения ЭДС и напряжений. 

Характеристики синхронного генератора (2ч.). 

Лабораторная работа №7. Исследование трехфазного синхронного генератора 

включенного на параллельную работу с сетью (2ч.) 

Тема 17. Параллельная работа синхронных генераторов 

Лекционное занятие 17. Включение синхронных генераторов на параллельную работу с 

сетью. Угловая характеристика синхронной машины. Синхронные двигатели (2ч.). 

Лабораторная работа №8. Исследование трехфазного реактивного двигателя (2ч.). 

Темы для самостоятельной работы. 

Коллекторные машины переменного тока. Магнитное поле и характеристики синхронного 

генератора. Синхронный двигатель и синхронный компенсатор 

 

 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Епифанов, А. П. Электрические машины : учебник / А. П. Епифанов, Г. А. Епифанов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-2637-9. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/209984  

2. Ванурин, В. Н. Электрические машины / В. Н. Ванурин. — 3-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-507-44500-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230381  

 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Зарандия, Ж. А. Электрические машины : учебное пособие / Ж. А. Зарандия, А. В. 

Кобелев. — Тамбов : ТГТУ, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8265-2214-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/320192  

2. Ковалев, В. З. Электрические машины : учебное пособие / В. З. Ковалев, А. Г. 

Щербаков. — Ханты-Мансийск : ЮГУ, 2018. — 286 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148998  

  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Microsoft Windows 7 Pro  

Office 2007 Standard  

AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

MATLAB&SIMULINK Academic 

Компaс-3D V13 

Гарант" - информационно-правовое обеспечение 

 

 

 

 

 

 



4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правообладателе 

№ договора на право 

использования ЭБС 

Срок оказания 

услуг 

 

«Сетевая 

электронная 

библиотека 

аграрных вузов». 

www.e.la

nbook.ru 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор № СЭБ НВ-169 от 

23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически 

пролонгируетс

я) 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64 

Портал 

техничес

кой 

поддерж

ки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО «ЭйВиДи –

систем» 

Договор № А-4488 от 

25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 

25/02/2016 

25.02.2016 

бессрочно 

 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

http://нэ

б.рф  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор 

№ 101/нэб/1712- n от 

12.01.2022 

03.10.2016 

(автоматиче

ски 

пролонгируетс

я) 

 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

Учебная аудитория №7.3.03для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Специализированная мебель на 125 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Учебная лаборатория  7.3.05 для проведения лабораторно-практических занятий, 20 

посадочных мест . 

Лаборатория оснащена лабораторным оборудованием и комплектом плакат, таблицы, 

стендовый материал,  доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Лаборатория самостоятельной работы студентов (компьютерный класс) №7.5.04 

Специализированная мебель на 20 посадочных проектор NJSd3, 14 компьютеров aser – 14 

посадочных мест, 1 ноутбук SAVSUNG, мультимедийная доска. 

 
  

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


 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Вопросы к промежуточному и текущему контролю. 

Часть 1;      3 курс 5 семестр 

 Машины постоянного тока. Трансформаторы. 

1. Мощность трансформатора, единица измерения 

2. Расчет сопротивления якорной цепи ДПТ. 

3. Число основных полюсов в МПТ- 6. Какова частота тока в якоре? 

4. Основные параметры, обозначение трансформаторов. 

5. Серии машин постоянного тока. 

6. Где расположена компенсационная обмотка К1–К2 в МПТ старых серий? 

7. Режим холостого хода трансформатора. 

8. Режим электромагнитной тормоза трансформатора. 

9. Для чего в ДПТ обмотки с выводам П1-П2. Где они расположены? 

10. Микромашины постоянного тока, исполнительные ДПТ. 

11. Параллельная работа трансформаторов, условия.  

12. Каково напряжение между щетками бв, если  

13. Uбв= U? 

 

14. Схема замещения трансформатора. 

15. Принцип работы трансформатора. 

16. Число добавочных полюсов МПТ – 4. Частота вращения ротора 1500 об/мин.  

17. Какова частота тока в якоре МПТ? 

18. Микромашины постоянного тока, исполнительные ДПТ. 

19. Намагничивание сердечника трансформатора. 

20. Тахогенераторы пост. тока, назначение, устройство.  

21. Как направлена сила действующая на проводник с током?                                  

         

22. Параллельная работа ГПТ, назначение. 

23. Измерительный трансформатор тока, схема, назначение. 

24. Дана внешняя характеристика компаундного генератора. Как в этом случае включены 

его обмотки возбуждения? 

 

25. Номинальные данные МПТ. 

26. Основные уравнения ДПТ, формула регулирования частоты вращения. 

27. При 1 ,U const f const= =  магнитный поток тр-ра при нагрузке изменится? 



28. Сварочные трансформаторы. 

29. ДПТ параллельного возбуждения, схема. 

30. Зависит ли магнитный поток в магнитопроводе трансформатора от тока нагрузки? 

31. ДПТ последовательного возбуждения, схема, механическая характеристика. 

32. ДПТ компаундного возбуждения, схема, механическая характеристика. 

33. Каково сопротивление на вторичной обмотке трансформатора при коротком замыкании? 

34. Двигатели постоянного тока, преимущества, типы. 

35. Потери, кпд трансформатора. 

36. Чему равен ток нагрузки трансформатора при холостом ходе? 

37. Автотракторные генераторы, стартеры. 

38. Уравнение (равновесие) напряжений в ГПТ. 

39. Чему равно сопротивление нагрузки трансформатора при холостом ходе? 

40. Генераторы постоянного тока, самовозбуждение. 

41. Расчет сопротивления якорной цепи МПТ. 

42. Провод какой обмотки трансформатора толще? 

43. Потери в МПТ. 

44. Характеристики ГПТ. 

45. Почему регулирование напряжения трансформатора изменением числа витков 

осуществляют на стороне ВН? 

46. Расчет токов в МПТ. 

47. Основные режимы работы МПТ. 

48. Трансформатор и автотрансформатор одинаковой мощности. У кого из них габариты 

больше? 

49. Назначение коллектора, щеток в ДПТ, ГПТ. 

50. Назначение добавочных полюсов МПТ. 

51. К первичной обмотке ТН подведено напряжение 10 кВ. Каков коэффициент 

трансформации. 

52. Назначение основных полюсов МПТ. 

53. Типы машин постоянного тока, схемы, устройство. 

54. Номинальный ток ТТ 300А, каков коэффициент трансформации? 

55. Униполярные машины постоянного тока, принцип работы, область применения. 

56. Переменные потери в МПТ, определение их. 

57. К вторичной обмотке ТН подключено сопротивление 100 Ом. Определить ток в этой 

обмотке. 

58. Производство, преимущество электроэнергии, электростанции. 

59. Кпд машины постоянного тока. 

60. В ТМ – 2500/110, Y/Y определить номинальный ток на стороне ВН. 

61. Регулирование напряжения трансформатора. 

62. Основная формула механической характеристики ДПТ. 

63. В ДПТ серии 4П какие имеют место обмотки? 

64. Измерительный трансформатор напряжения, работа, назначение. 

65. Реакция якоря МПТ, ГПТ, ДПТ. 

66. По какой формуле определяется сопротивление якорной цепи для сериесной МПТ? 

67. Типы серий МПТ, особенности конструкций. 

68. Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами. 

69. Как изменится напряжение U2, если регулирующий движок переместить из положения 2 

в положение 1? 

 

 



 

 

70. Трехобмоточные трансформаторы 

71. Вращающий момент ДПТ, общая формула механической характеристики. 

72. Что происходит в параллельно включенных тр-рах при нарушении условий 

параллельной работы? 

73. Методы улучшения коммутации в ГПТ, ДПТ. 

74. Автотрансформаторы, устройство, принцип работы, назначение. 

75. Для чего в компаундном генераторе предназначена сериесная обмотка возбуждения? 

76. Вольтодобавочные трансформаторы. 

77. Коммутация МПТ, теория. 

78. Какая из обмоток возбуждения в компаундном генераторе выполняется более толстым 

проводом? 

79. Пуск ДПТ, реверс. 

80. Ферромагнитные умножители частоты, принцип работы, назначение. 

81. В повышающем трансформаторе напряжение на нагрузке уменьшилось, как 

отрегулировать напряжение на выходе за счет изменения числа витков на стороне НИ. 

82. Уравнение напряжений в ДПТ. 

83. Обмотки МПТ. 

84. По какой формуле определяется эдс, индуктируемая в обмотке трансформатора? 

85. Способы регулирования частоты вращения ДПТ. 

86. ДПТ независимого возбуждения, схема. 

87. Какой мдс равна сумма мдс первичной и вторичной обмоток трансформатора? 

88. Принцип действия коллекторной машины постоянного тока. 

89. Назначения компенсационной обмотки МПТ. 

90. Мощность П- 52 14 кВт; nн=3000 об/мин. Определить вращающий момент. 

91. Типы серий МПТ, особенности конструкций. 

92. Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами. 

93. Постоянные потери МПТ. 

 

Часть 2;      3 курс 6 семестр 

   Машины переменного тока  

1. Классификация электрических машин. 

2. Электромеханическое преобразование энергии. 

3. Физические процессы в асинхронной машине при неподвижном роторе. 

4. Электромагнитный момент асинхронной машины. 

5. ЭДС, индуктируемые в обмотках машин переменного тока. 

6. Принцип действия трехфазной машины с короткозамкнутым ротором. 

7. Пуск в ход трехфазных АД с фазным ротором. 

8. Тормозные режимы работы асинхронного двигателя. 

9. Рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя. 

10. Пуск однофазного АД и его характеристики. 

11. Конструкция и принцип действия однофазного АД 

12. Уравнение механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя в 

параметрической форме. 

13. Нагрев и охлаждение электродвигателей. 

14. Работа асинхронной машины с вращающимся ротором. 

15. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами (пояснить рисунками 

пазов и механическими характеристиками). 

16. Конструкция асинхронной машины с короткозамкнутым и фазным ротором 



17. Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя 

18. Динамическое торможение асинхронного двигателя. 

19. Вращающееся магнитное поле асинхронной машины. 

20. Механические характеристики асинхронного двигателя в двигательном и тормозном 

режимах 

21. Схема замещения асинхронной машины, векторная диаграмма, параметры схемы 

замещения 

22. Потери и КПД в асинхронной машине. 

23. Расчет и построение механической характеристики асинхронного двигателя. 

24. Конструкция и принцип действия синхронной машины. 

25. Основные характеристики синхронного генератора. 

26. Устройство и принцип действия синхронного двигателя. Вывод зависимости 

электромагнитного момента от нагрузки. 

27. Электромагнитный момент синхронного двигателя. Пуск синхронных двигателей. 

28. Угловая и механическая характеристики синхронного двигателя. 

29. Каковы преимущества и недостатки синхронного двигателя по сравнению с 

асинхронным? 

30. Назовите способы пуска в ход синхронного двигателя. 

31. В чем сущность асинхронного пуска синхронного двигателя? Какие моменты возникают 

при пуске? 

32. Почему обмотку возбуждения синхронного двигателя на период пуска следует замыкать 

на активное сопротивление, а не накоротко или оставлять разомкнутой? 

33. Что называется реакцией якоря в синхронном генераторе? Как проявляется реакция якоря 

при разных характерах нагрузки (активной, индуктивной, емкостной)? 

34. В чем конструктивное различие турбо- и гидрогенераторов? Каковы причины этого 

различия? 

35. Назначение и принцип действия синхронного генератора. 

36. Принцип действия асинхронного двигателя. 

37. Основные типы обмоток статора безколлекторных машин. 

38. Режимы работы асинхронной машины. 

39. Устройство асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

40. Устройство асинхронных двигателей с фазным ротором. 

41. Магнитная цепь асинхронной машины. 

42. Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя. 

43. Потери и КПД асинхронного двигателя. Энергетическая диаграмма асинхронного 

двигателя. 

44. Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя. 

45. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении напряжения сети. 

46. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении сопротивления 

обмотки статора. 

47. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

48. Характеристики холостого хода трехфазного асинхронного двигателя. 

49. Характеристики короткого замыкания трехфазного асинхронного двигателя. 

50. Пусковые свойства асинхронного двигателя. 

51. Пуск двигателей с фазным ротором. 

52. Пуск двигателей с короткозамкнутым ротором. 

53. Способы регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

54. Назначение, устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. 

55. Назначение, устройство и принцип действия асинхронной машины специального 

назначения. 

56. Способы возбуждения синхронных машин. 

57. Типы синхронных машин и их устройство. 



58. Магнитная цепь и магнитное поле синхронной машины. 

59. Реакция якоря синхронной машины и ее виды. 

60. Уравнения напряжений синхронного генератора. 

61. Характеристики синхронного генератора. 

62. Потери и КПД синхронных машин. 

63. Назначение параллельной работы синхронных генераторов. 

64. Нагрузка генератора, включенного на параллельную работу. 

65. Угловые характеристики синхронного генератора. 

66. Колебание ротора синхронного двигателя и способы их уменьшения. 

67. U –образные характеристики синхронного генератора. 

68. Принцип действия синхронного двигателя. 

69. Способы пуска синхронных двигателей. 

70. U –образные и рабочие характеристики синхронного двигателя. 

Назначение, устройство и принцип действия синхронного компенсатора 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине  

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Электрические машины» в 5, 6 семестре предусмотрен – зачет, экзамен. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице.  

Применение пятибалльной системы оценки для проверки результатов итогового контроля – 

экзамен 

Оценка Критерии оценки 

отлично имеет четкое представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами экзаменационного 

билета; подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью.  

хорошо имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины;  

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориентируясь 

на написанное им в экзаменационном листе; подтверждает 

теоретические знания отдельными практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые дополнительные вопросы.  

удовлетворительно 

 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; отвечает 

на вопросы экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не во 

всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы.  



неудовлетворительно 

 

не имеет представления о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины;  

не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы  
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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 10 4 

Практические занятия 18 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 4 

22 2 
2 

 
32 

2.2 Физиология пищеварительной 

системы 
2 4 

2.3 Эндокринный аппарат человека 
2 4 

 

 

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. 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 5. 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  

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-

https://e.lanbook.com/book/212018
https://e.lanbook.com/book/211862
https://e.lanbook.com/book/209882
https://e.lanbook.com/book/255974


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. 

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). 

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


 

 

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 сердечно-сосудистой 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 сердечно-сосудистой 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 

 

 

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 Задание для самостоятельной работы 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). 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

Межфакультетский центр 

Кафедра общественных наук 

Учебный год 2023-2024 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (английский) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

ПРОГРАММА (бакалавриата) 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

35.03.01 Лесное дело; 35.03.04 Агрономия; 21.03.02 

Землеустройство и кадастры; 35.03.05 Садоводство; 

19.03.01 Биотехнология; Технология продукции и 

организация общественного питания; 27.03.01 

Стандартизация и метрология;36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза; 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции; 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника; 35.03.06 

Агроинженерия; 40.03.01 Юриспруденция; 36.03.02 

Зоотехния; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 23.03.01 

Технология транспортных процессов; 38.03.02 

Экономика; 38.03.01 Экономика. 

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 

11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или 

уполномоченного лица об 

утверждении ОП ВО 

11 апреля 2023 г. №85/06 
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Место дисциплины в структуре 

учебного плана 
Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 3 

 

ВЛАДИКАВКАЗ, 2023   
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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 

 Коммуникаци

я 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном  

(ых) языке 
(ах)  

И-4.2. 

Выполняет 

перевод 

профессионал

ьных деловых 

текстов с 

иностранного 

языка на 

государственн

ый язык РФ и 

с 

государственн

ого языка РФ 

на 

иностранный 

Знать: УК № 4. И-

2.З-1. Знает 

особенности и 

правила устной и 

письменной речи 

на иностранном 

языке. 

-формирование 

культуры и этики 

профессионально

го общения  

- создание 

условий для 

реализации 

студенческих 

инициатив, 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

грантах, 

олимпиадах и т.п.  

- выявление 

талантливой 

молодежи  

- развитие 
творческого и 
профессионально
го потенциала 
обучающихся 

Уметь: УК № 4. И-

2.У-1. Умеет 

выполнять перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного 

языка на 

государственный 

язык и с 

государственного 

языка на 

иностранный. 

Владеть: УК № 4. 

И-2.В-1. Владеет 

навыками 

корректного  

устного и 

письменного 

перевода с 

иностранного 

языка на 

государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный язык 

профессиональных 

текстов.   
 

 
   УК № 4. И-3.З-1. 

Знает стиль 
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ИК-4.3. Ведет 

деловую 

переписку на 

государственн

ом языке РФ 

и 

иностранном 

языке с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

и 

неофициальн

ых писем и 

социокультур

ных различий 

в формате 

корреспонден

ции 

делового общения 

на государственном 

языке и 

иностранном языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

УК № 4. И-3.У-1. 

Умеет выбирать 

стиль делового 

общения на 

государственном 

языке и 

иностранном языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 

УК № 4. И-3.В-1. 

Владеет навыками 

ведения деловой 

переписки на 

государственном 

языке и 

иностранном языке 

с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем и 

социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции. 
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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 

Очно-заочная форма 

обучения 

Ле

кц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СРС Лек

ции 

Практи

ческие 

(лабора

торные, 

др.) 

занятия 

СРС Лекци

и 

Практи

ческие 

(лабора

торные, 

др.) 

занятия 

СРС 

 
Раздел I. «Деловая 

корреспонденция» 

 8 

 

8 

 

 6 

 

18 

 

 6 18 

 

Тема 1.1.Вводно-

корректировочный 

фонетический курс.  

Правила устной и 

письменной речи 

английского языка.  

 

 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 2 6 

 

Тема 1.2. Правила  

написания и составления 

личного письма. Структура 

делового письма. 

 2 

 

2 

 

  2 6 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия - - - 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

44 18 18 

Самостоятельная работа 64 90 90 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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Тема 1.3. Типы деловых 

писем. Деловая лексика 

(клише и выражения). 

 

 4 

 

4     2 6 

 

Раздел II. «Общение и его 

виды. Деловой этикет. 

Английский язык делового 

общения». 

 6 

 

 

10 

 

 

 4 

 

 

12 

 

 

 4 12 

 

Тема 2.1. Техника ведения 

деловой беседы. Деловой 

этикет. Беседа как форма 

делового общения. 

Деловой стиль одежды 

 4 

 

 

 

6 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 2 6 

 

Тема 2.2. Порядок слов в 

английском простом 

повествовательном 

предложении. Личные и 

притяжательные 

местоимения 

 

 2 

 

4 

 

  2 6 

 
Раздел III. «Устройство на 

работу. Виды профессий» 

  

 

 

6 

 

 

 

12 

  

 

 

4 

 

 

 

12 

  

 

 

4 

 

 

 

12 

 

Тема 3. 1. Электронное 

письмо. Memo. 

Аббревиации. Сообщения. 

Факсы. Сопроводительное 

письмо.Разговор по 

телефону. Диалог  

этикетного характера.  

 

 4 6  4 

 

 

 

12 

 

 

 

 2 6 

 

Тема 3.2. Имя 

существительное: 

Множественное число 

существительных; артикли; 

существительное в 

функции определения 

 2 

 

 

6 

 

 

  2 6 
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Раздел IV. «Техника 

ведения беседы.  Деловая 

беседа. Организация 

деловой встречи» 

  

 

6 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

  

 

4 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

  

 

4 

 

 

12 

 

Тема 4.1.  Составление 

диалогов и монологов по 

темам: «Организация и 

проведение совещаний. 

Организация деловой 

встречи. Составление 

текста факса. Заказ 

билетов.» 

 4 6  4 

 

12 

 

 2 6 

 

Тема 4.2. Степени 

сравнения прилагательных 

и наречий . Глагольные 

времена действительного 

залога (Simple Tenses); 

Present Simple Tense; Past 

Simple Tense; Future Simple 

Tense; глаголы to be, to 

have. 

 2 6   2 6 

 

Раздел V. «Деловая беседа 

по телефону. Назначение и 

перенос встречи по 

телефону». 

  

6 

 

10 

   

12 

   

12 

 

Тема 5.1.  Составление 

диалогов и монологов по 

темам: «Цели и условия 

партнерства. Принципы 

работы и договорные 

соглашения». 

 4 

 

 

 

6 

 

 

 

  12 

 

 

 

 

 

 

  6 

 

Тема 5.2. Сокращения в 

деловой корреспонденции. 

 

 2 

 

 

 

4 

 

 

 

    6 

 
Раздел VI. «Составление 

электронного письма» 

  

6 

 

 

8 

 

  

 

 

 

12 

 

   

12 
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Тема 6.1. Составление  

электронного письма и 

письма для отправления по 

факсу. 

 

 4 4   12 

 

  6 

 

Тема 6.2. Функции 

причастия II: определение; 

обстоятельство. 

Модальные глаголы. 

Эквиваленты модальных 

глаголов.  

 

 2 4     6 

 

Раздел VII. 

«Профессиональная сфера 

общения . 

  

6 

 

8 

   

12 

   

12 

 

Тема 7.1. Избранное 

направление 

профессиональной 

деятельности» 

 2 4   12 

 

 

 

  6 

 

Тема 7. 2. Деловая поездка 

зарубеж. Правила этикета. 

Бронирование номера в 

гостинице. В аэропорту. 

Паспортный контроль. 

Деньги. Обмен денег. 

Надписи и объявления. 

 

 4 

 

 

4 

 

 

  

 

 

   

6 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел I. «Деловая корреспонденция» 

1.1. Вводно-корректировочный фонетический курс. Правила устной и 

письменной речи английского языка. Глагол  to be. Единственное и 

множественное число. Понятие «артикль». Местоимения. Present Simple. 

Наречия частоты. Открытые и закрытые вопросы, разница с be и do. 

1.2. Правила написания и составления личного письма. Структура делового 

письма.  

1.3.Типы деловых писем. Деловая лексика (клише и выражения). 

Повелительное наклонение. Прилагательные сравнительной  степени. 

Прилагательные превосходной степени 
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Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Порядок слов в английском предложении; многозначность глаголов to 

be, to have; 

2. Времена группы  Indefinite Active; времена группы Continuous; времена 

группы Perfect.   

3. Безличные предложения.  

4. Модальные глаголы, их эквиваленты; пассивный залог.  

5. Причастия настоящего и прошедшего времен.  

6. Согласование времен. 

 

Раздел II. «Общение и его виды. Деловой этикет. Английский язык делового 

общения». 

2. 1. Техника ведения деловой беседы. Деловой этикет Беседа как форма 

делового общения. Деловой стиль одежды.  Порядок слов в английском 

простом повествовательном предложении. Личные и притяжательные 

местоимения 

2. 2. Электронное письмо. Memo. Аббревиации. Сообщения. Факсы. 

Сопроводительное письмо. Союзы. Употребление инфинитива. 

Употребление герундия. Модальные глаголы (must, mustn't, have to, don't have 

to). Модальные глаголы (should, may, might). Наречия. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Причастия настоящего и прошедшего времен; независимый 

причастный оборот.  

2. Инфинитив, инфинитивные обороты.  

3. Лексические трудности (существительные, обозначающие названия 

стран, национальностей, и образующиеся от них прилагательные, 

омонимы, омографы, синонимы). 

4. Презентация (я и моя фирма). Деловые партнеры. Ведение 

переговоров.  Правила хорошего тона.  

 

Раздел III. «Устройство на работу. Виды профессий» 

 1. Составление диалогов и монологов по темам: «Моя будущая профессия». 

Разговор по телефону. Диалог  этикетного характера.  

2. Имя существительное: множественное число существительных; артикли; 

существительное в функции определения. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Как вести себя во время пребывания за границей.  

2. Телефонные переговоры как форма деловой коммуникации. Клише и 

полезные выражения.  

3. Подготовка конференц-зала. Заседания. Переговоры 

4. Числительные; словообразование; 
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5. Сравнение: активный и пассивный залоги; множественное число 

заимствованных существительных.  

6. Употребление предлогов; перевод фразеологических единиц. 

Раздел IV. «Техника ведения беседы.  Деловая беседа. Организация деловой 

встречи» 

1.  Составление диалогов и монологов по темам: «Организация и проведение 

совещаний. Организация деловой встречи. Составление текста факса. Заказ 

билетов.».  

2. Степени сравнения прилагательных и наречий  

3. Глагольные времена действительного залога (Simple Tenses); Present 

Simple Tense; Past Simple Tense; Future Simple Tense; глаголы to be, to have. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие вопросы: 

1. Предоставление информации о деятельности фирмы/ научной 

деятельности. Описание таблиц, схем, графиков, результатов 

исследования (анкетирование, опрос, и т.д.).  

2. Эффективное выступление руководителя. Формирование 

индивидуального стиля выступления. Связь со слушателем.  

3. Социальное и политическое положение стран изучаемого языка. 

 

Раздел V. «Деловая беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по 

телефону».  

 1.  Составление диалогов и монологов по темам: «Цели и условия 

партнерства. Принципы работы и договорные соглашения». 

 2. Сокращения в деловой корреспонденции. 

3. Глагольные времена действительного залога (Continuous Tenses) 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие вопросы: 

1. «Ложные друзья переводчиков» - слова, в которых часто допускаются 

ошибки, и применяется неправильный перевод. 

2. Основные отличия между британским и американским вариантами 

английского языка. 

3. Социальное и политическое положение стран изучаемого языка 

4. Уход с работы. Увольнение работника и сокращение штатов. 

5.  Меморандум. Письмо о финансовой помощи. 

 

Раздел VI. «Составление электронного письма» 

 1. Составление  электронного письма и письма для отправления по факсу. 

2. Глагольные времена действительного залога(Perfect Tenses). Функции 

глагола to have. 
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3. Функции причастия II: определение; обстоятельство. Модальные глаголы. 

Эквиваленты модальных глаголов.  

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Предоставление информации о деятельности фирмы/научной 

деятельности. Описание таблиц, схем, графиков.  

2. Объявление в газету. Резюме. Жизнеописание. 

3. Сложные предложения. Сослагательное наклонение. Условное 

наклонение 

4.  Наиболее употребительные в деловой переписке аббревиатуры и 

сокращения  

 

Раздел VII. «Профессиональная сфера общения . Избранное направление 

профессиональной деятельности»  

1. Деловая поездка зарубеж. 

2.Правила этикета. Бронирование номера в гостинице. В аэропорту. 

3.Паспортный контроль. Деньги. Обмен денег. Надписи и объявления. 

4.Инфинитив. Инфинитивные обороты.  

5. Перевод текста по специальности  

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Формы обращения к членам королевской семьи,  лицам духовного 

звания и правительственным чиновникам. 

2. Интонация и ритм в английской речи. Типы интонационных рисунков. 

3. Орфографические трудности употребления прописных букв.  

4. Порядок слов в английском предложении.  

5. Сложные предложения. Сослагательное наклонение. Условное 

наклонение. 

6. Эффективное выступление руководителя. Формирование 

индивидуального стиля выступления. Связь со слушателем. 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Пузатых  А. Н. Деловой английский язык для бакалавров:  учебное 

пособие / А. Н. Пузатых. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2022. — 85 с. — 

ISBN 978-5-00151-317-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/331952    

2. Хитарова, Т. А. Деловой английский язык : учебное пособие / Т. А. 

Хитарова. — Краснодар : КубГАУ, 2020. — 92 с. — Текст : электронный // 

https://e.lanbook.com/book/331952
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Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/302750   

3. Степанова, А. П. Деловой английский язык : учебное пособие / А. П. 

Степанова, Н. В. Погребняк. — Краснодар : КубГАУ, 2019. — 82 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/302894  
   
4. Вишневецкая, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие / Ю. А. 

Вишневецкая, Л. М. Калянова. — Тюмень : ТюмГНГУ, [б. г.]. — Часть I — 

2013. — 160 с. — ISBN 978-5-9961-0658-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/42689    

5. Рольгайзер, А. А. English: Practice of Business Communication = Английский 

язык: практика делового общения : учебное пособие / А. А. Рольгайзер, О. В. 

Жиронкина, И. В. Певнева. — Кемерово : КемГУ, 2023. — 202 с. — ISBN 

978-5-8353-3037-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/332315    

  

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Значенок, В. С. Практика иноязычного общения: английский язык = The 

Practice of Foreign Language Communication: English : учебное пособие / В. С. 

Значенок, E. М. Дым ; под редакцией В. С. Значенок. — Минск : БГУ, 2018. 

— 183 с. — ISBN 978-985-566-632-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180591  

2. Пужель, Т. В. Практикум по иностранному языку (немецкий, английский). 

= Praxis in Fremdsprache (Deutch, English) = Practical course of foreign language 

(German, English) : учебно-методическое пособие / Т. В. Пужель, О. В. 

Веремейчик. — Минск : БНТУ, 2019. — 82 с. — ISBN 978-985-583-420-6. — 

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

https://e.lanbook.com/book/248333    

3. Даниленко, О. В. Практический курс английского языка : учебное пособие 

/ О. В. Даниленко. — Омск : СибГУФК, 2015. — 252 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/107627   

4. Бахмутская, Ю. А. Английский язык: практический курс по основным 

разделам грамматики : учебное пособие / Ю. А. Бахмутская, О. А. Парпура. 

— Барнаул : АГАУ, 2023. — 101 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/331703   

5. Н.А. Беседина «Английский для инженеров», Санкт-Петербург, «Лань», 

2013. 

https://e.lanbook.com/book/302750
https://e.lanbook.com/book/302894
https://e.lanbook.com/book/42689
https://e.lanbook.com/book/332315
https://e.lanbook.com/book/180591
https://e.lanbook.com/book/248333
https://e.lanbook.com/book/107627
https://e.lanbook.com/book/331703
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 6. А.А. Галкина Английский язык для бакалавров электротехнических 

специальностей: учебное пособие, Ростов-на-Дону, изд. Феникс, 2013г. 

 

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. Oracle VM VirtualBox 6 

 

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. https://dic.en-academic.com/       

 

6. https://dic.academic.ru/   

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Для проведения обучения необходимы: 

• учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской;  

• учебная аудитория, оборудованная комплектом мебели, доской 

комплектом проекционного мультимедийного оборудования;  

• компьютеры с доступом к сети Интернет, оснащенные операционной 

системой Windows и пакетом программ Microsoft Office;  

• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и 

электронных носителях;  
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ - дисциплиной не предусмотрено. 

http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0059394
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://dic.en-academic.com/
https://dic.academic.ru/
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6.2 Перечень вопросов к зачету: 

1. Как представиться и поздороваться на английском языке?  

2. Как назначать встречи англоязычным партнерам?  

3. Как написать резюме на английском языке?  

4. Как написать сопроводительное письмо на английском языке? 

 5. Как писать деловые письма на английском языке и подавать информацию? 

6. Как договариваться с англоязычными клиентами и конкурентами?  

7. Как принимать англоязычных гостей? 

 8. Как организовать поездки, перелеты, путешествия в англоязычные 

страны?  

9. Как показывать англоязычным клиентам компанию?  

10. Как составлять список вопросов для обсуждения  на пресс-конференциях, 

при переговорах? 

11. Имя существительное: Множественное число существительных; артикли; 

существительное в функции определения. 

12. Степени сравнения прилагательных и наречий  

13. Глагольные времена действительного залога (Simple Tenses); Present 

Simple Tense; Past Simple Tense; Future Simple Tense; глаголы to be, to have. 

14. Глагольные времена действительного залога (Continuous Tenses) 

15. Глагольные времена действительного залога(Perfect Tenses). Функции 

глагола to have. 

16. Функции причастия II: определение; обстоятельство. Модальные глаголы. 

Эквиваленты модальных глаголов.  

17.Инфинитив. Инфинитивные обороты.  

 
 

6.3 Контрольное  задание  для диагностической работы.  

I. Составь вопросительное предложение из данных слов. 

1. pen, on, table, the, is. 

a. Pen is on the table? 

b. On the table is pen? 

c. Is on the table pen? 

d. Is the pen on the table? 

  2. Tom, Moscow, in, is. 

a. In Moscow Tom is? 

b. Tom is in Moscow? 

c. Is Tom in Moscow? 

d. Tom in Moscow is? 

3. I, strong, am, man. 

a. Strong man I am? 

b. Am I strong man? 

c. I am strong man? 
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d. Am man I strong? 

II. Переведите на английский язык –  

  1. Я не забыл это правило. 

a. I don’t forget this rule. 

b. I didn’t forget this rule. 

c. I haven’t forgot this rule. 

d.  I am not forgotten this rule. 

  2. Она поверила ему? 

a. Did she believe him? 

b. Did she believed him? 

c. She did believe him? 

d.  She did believed him? 

 

III. Переведите на русский язык. 

1. By operating at higher frequencies, transformers can be physically more 

compact because a given core is able to transfer more power without reaching 

saturation and fewer turns are needed to achieve the same impedance. 

2. Faraday performed the first experiments on induction between coils of wire, 

including a pair of coils around an iron ring, thus creating the first toroidal closed-

core transformer. 

3. The 1950 British Grand Prix at Silverstone was the first race in the newly 

created Formula One World Championship. 

4. The Father of Railways, George Stephenson, built the first public inter-city 

railway line in the world, the Liverpool and Manchester Railway, which was 

opened in 1830.  

5. By heating together tin and copper, both of which were in abundance in the area, 

the Beaker culture people made bronze and later iron from iron ore. 

. 

IV. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. 

1. Robert (to live) with his mother and father. 

2. She (to live) in the centre of Moscow. 

3. Many people (to play) tennis. 

4. They (to work) in a bank. 

5. I often (to have) fish for diner. 

6. He (to go) on business trips every month. 

7. It seldom (to snow) in the south of England. 

8. I (to love) Paris in the spring. 

3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous. 

1. Boys (to play) football in the yard. 

2. She (to talk) about her new job. 

3. We (discuss) the latest news. 

4. I (to open) an umbrella.  
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5. John (to play) computer games. 

V. Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих 

прилагательных. 

Cold, dark, serious, big, bad, difficult, cheap, interesting. 

 

VI. Переведите деловой диалог  на русский  язык. 

–Hello. May I talk to the Chief Executive Officer (CEO), please? 

–Good morning. Mister Browson is busy at the moment. He is holding a meeting. 

Do you mind leaving the message for him, please? 

–No, I don't.  It is Mr. Sparrow calling. We arranged to meet for discussion of our 

new contract. So I'm calling to confirm. 

–Oh, yes, Mr. Sparrow. I was looking forward to your call. Mr.Browson asked me 

to confirm that he would meet you at the Brew at 2 p.m. 

–It is very good. Thank you for information. Looking forward to meeting him. 

 

VII. Употребите необходимые по смыслу личные местоимения. 

1. …washed her hands and face. 

2. …invited Liz to stay with us. 

3. Do…know this man?  

4. Are…a teacher?  - No, …am not. 

5. Pubs are an important part of life in Britain, but…aren’t open to everyone. 

 

VIII. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple. 

1. My working day (to begin) at seven o’clock. My father and I (to leave) home at 

eight o’clock. My mother (to be) a doctor, she (to leave) home at nine o’clock.  

2. My sister (to get) up at eight o’clock.  

3. She (to be) a schoolgirl. She (to go) to school in the afternoon.  

4. Jane (to be) fond of sports.  

5. After breakfast she (to go) to school.  

6. It (to take) her two hours to do her homework.  

7. She (to speak) French well.  

8. Andrea Schatzmann, an exchange .student from Switzerland, (to live) with the 

Connor family in San Francisco. 

IX. Употребите необходимые по смыслу личные местоимения. 

1. …do my work well. 

2. …seldom water your flowers. 

3. …I like English but I find…difficult. 

4. …often visit their relatives. 

5. …know our duties. 

X. Переведите на английский язык обсуждение будущего 

сотрудничества: 
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— Здравствуйте, Мистер Коллинз. 

— Доброе утро, мистер Эванс. 

— Итак, мы встретились, чтобы обсудить наши будущие совместные 

разработки. 

— Да, наши бизнес разработки могут давать гораздо больше вместе, нежели 

сами по себе. Вы специализируетесь в области маркетинга, а мы 

специализируемся на производстве высококачественных товаров. Это даст 

удивительное взаимодействие. 

— Я надеюсь, что так и будет. Вы уже видели контракт? 

— Да. Мои адвокаты просмотрели его и я готов подписать его и начать 

работать. 

— Замечательно. Поэтому я предлагаю отметить такой шаг в нашем 

развитии. В нашей компании есть традиция встречаться вне офиса ежегодно. 

Так почему бы нам не приурочить нынешнюю встречу к нашему 

соглашению? 

— Это очень хорошая идея. 
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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 

 Коммуникаци

я 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном  

(ых) языке 
(ах) 

И-4.2. 

Выполняет 

перевод 

профессионал

ьных деловых 

текстов с 

иностранного 

языка на 

государственн

ый язык РФ и 

с 

государственн

ого языка РФ 

на 

иностранный 

Знать: УК № 4. И-

2.З-1. Знает 

особенности и 

правила устной и 

письменной речи 

на иностранном 

языке. 

-формирование 

культуры и этики 

профессионально

го общения  

- создание 

условий для 

реализации 

студенческих 

инициатив, 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

грантах, 

олимпиадах и т.п.  

- выявление 

талантливой 

молодежи  

- развитие 
творческого и 
профессионально
го потенциала 
обучающихся 

Уметь: УК № 4. И-

2.У-1. Умеет 

выполнять перевод 

профессиональных 

деловых текстов с 

иностранного 

языка на 

государственный 

язык и с 

государственного 

языка на 

иностранный. 

Владеть: УК № 4. 

И-2.В-1. Владеет 

навыками 

корректного  

устного и 

письменного 

перевода с 

иностранного 

языка на 

государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный язык 

профессиональных 

текстов.    
 

  

ИК-4.3. Ведет 

деловую 

переписку на 

государственн

ом языке РФ 

УК № 4. И-3.З-1. 

Знает стиль 

делового общения 

на государственном 

языке и 
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и 

иностранном 

языке с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

и 

неофициальн

ых писем и 

социокультур

ных различий 

в формате 

корреспонден

ции 

иностранном языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

УК № 4. И-3.У-1. 

Умеет выбирать 

стиль делового 

общения на 

государственном 

языке и 

иностранном языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия. 

УК № 4. И-3.В-1. 

Владеет навыками 

ведения деловой 

переписки на 

государственном 

языке и 

иностранном языке 

с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем и 

социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции. 
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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 

Очно-заочная форма 

обучения 
Ле

кц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СРС Лекци

и 

Практиче

ские 

(лаборато

рные, др.) 

занятия 

СРС Лекци

и 

Практиче

ские 

(лаборато

рные, др.) 

занятия 

СРС 

 
Раздел I. «Деловая 

корреспонденция» 
 8 

 

8 

 

 6 

 

18 

 

 6 18 

 

Тема 1.1. Вводно-

корректировочный 

фонетический курс.  

Правила устной и 

письменной речи 

немецкого языка.  

 2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

     6  

  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 18 

 

Тема1.2. Правила 

написания и 

составления личного 

письма. Структура 

делового письма. 

 2 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

   

 

Тема1.3. Типы деловых 

писем. Деловая лексика 

(клише и выражения). 

 

 4   4       

 

Раздел II. «Общение и 

его виды. Деловой 

этикет.  

 6 

 

 

10 

 

 

 4 

 

 

12 

 

 

 4 12 

 

Тема 2.1. Техника веде 

ния деловой беседы. 

Деловой этикет Беседа 

как форма делового 

общения. Деловой стиль 

     4    6        4   12  4 12 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия - - - 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

44 18 18 

Самостоятельная работа 64 90 90 

Форма промежуточной 

аттестации 
                                   зачет 
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одежды 

 

Тема2.2. Порядок слов в 

простом и сложном  

предложениях. Личные 

и притяжательные 

местоимения 

 2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Раздел III. «Устройство 

на работу. Виды 

профессий» 

  

6 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

  

  4 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

  

4 

 

12 

 

Тема3. 1. Электронное 

письмо. Memo. 

Аббревиации. 

Сообщения. Факсы. 

Сопроводительное 

письмо. 

 

 4 

 

6 

 

 4 12 

 

 

 

 

 

 

 

 4 12 

 

Тема3.2. Имя 

существительное: 

Множественное число 

существительных; 

артикли; 

существительное в 

функции определения 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

   

 

Раздел IV. «Техника 

ведения беседы.  

Деловая беседа. 

Организация деловой 

встречи» 

  

6 

 

 

12 

  

4 

 

12 

   

12 

 

Тема 4.1.  Составление 

диалогов и монологов 

по темам: «Организация 

и проведение 

совещаний. 

Организация деловой 

встречи. Составление 

текста факса. Заказ 

билетов» 

  

4 

 

6 

 4 12   12 

 

Тема4.2. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий . Глагольные 

времена 

 2 6    

 

Раздел V. «Деловая 

беседа по телефону. 

Назначение и перенос 

встречи по телефону». 

 6 10   12   12 

 

Тема 5.1.  Составление 

диалогов и монологов 

по темам: «Цели и 

условия партнерства. 

 4 6   12   12 
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Принципы работы и 

договорные 

соглашения». 

 

Тема5.2. Сокращения в 

деловой 

корреспонденции. 

 

 2 4     

 
Раздел VI. «Составление 

электронного письма» 

 6 8   12   12 

 

Тема 6.1. Составление  

электронного письма и 

письма для отправления 

по факсу. 

 

 4 4   12   12 

 

Тема6.2. Функции 

причастия II: 

определение; 

обстоятельство. 

Модальные глаголы. 

Эквиваленты 

модальных глаголов.  

 

 2 4     

 

Раздел VII. 

«Профессиональная 

сфера общения . 

     6    8   12 

 

 

  12 

 

Тема7.1. Избранное 

направление 

профессиональной 

деятельности» 

    2   4     12 

 

 

 

  12 

 

Тема 7. 2. Деловая 

поездка зарубеж. 

Правила этикета. 

Бронирование номера в 

гостинице. В аэропорту. 

Паспортный контроль. 

Деньги. Обмен денег. 

Надписи и объявления. 

 

    4   4     

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел I. «Деловая корреспонденция» 

1.Вводно-корректировочный фонетический курс. Правила устной и 

письменной речи немецкого  языка.  

2. Правила написания и составления личного письма. Структура делового 

письма. 

3. Типы деловых писем. Деловая лексика (клише и выражения). 

4. Неопределенно-личное местоимение  man. 
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5. Имя  существительное. Сложные существительные. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Слабые, сильные и неправильные глаголы 

2. Сложное прошедшее время (перфект) 

3. Падежи и склонение существительных 

 

Раздел II. «Общение и его виды. Деловой этикет. Немецкий  язык делового 

общения». 

 1. Техника ведения деловой беседы. Деловой этикет. Беседа как форма 

делового общения. Деловой стиль одежды 

2. Порядок слов в простом и сложном  предложениях. Личные и 

притяжательные местоимения 

 3. Электронное письмо. Memo. Аббревиации. Сообщения. Факсы. 

Сопроводительное письмо. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

 1.Виды артиклей. Предлоги. 

2. Порядок слов в предложениях.  

3.Падежи. Склонение существительных. 

4. Презентация (я и моя фирма). Деловые партнеры. Ведение переговоров.  

Правила хорошего тона.  

 

Раздел III. «Устройство на работу. Виды профессий» 

 1. Составление диалогов и монологов по темам: «Моя будущая профессия». 

Разговор по телефону. Диалог  этикетного характера.  

2. Имя существительное. Множественное число существительных. Артикли. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Слабые, сильные и неправильные глаголы 

2. Сложное прошедшее время (перфект) 

3. Падежи и склонение существительных 

4.Телефонные переговоры как форма деловой коммуникации. Клише и 

полезные выражения.  

5.Подготовка конференц-зала. Заседания. Переговоры 

 

Раздел IV. «Техника ведения беседы.  Деловая беседа. Организация деловой 

встречи» 

1.  Составление диалогов и монологов по темам: «Организация и проведение 

совещаний. Организация деловой встречи. Составление текста факса. Заказ 

билетов».  
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2. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

3. Глагольные времена. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Имя существительное в единственном и множественном числе.  

2. Склонение существительных в винительном падеже с ein и kein.  

3. Отрицание и утверждение в простом предложении. 

 

Раздел V. «Деловая беседа по телефону. Назначение и перенос встречи по 

телефону».  

 1.  Составление диалогов и монологов по темам: «Цели и условия 

партнерства. Принципы работы и договорные соглашения». 

 2. Сокращения в деловой корреспонденции. 

3. Модальные глаголы. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Настоящее время  сильных глаголов с изменением корневой гласной.  

2. Притяжательные местоимения. 

3. Склонение личных местоимений в именительном и винительном 

падежах. Предлоги с винительным падежом. 

4. Социальное и политическое положение стран изучаемого языка 

5. Уход с работы. Увольнение работника и сокращение штатов. 

6.  Меморандум. Письмо о финансовой помощи. 

 

Раздел VI. «Составление электронного письма» 

1. Составление  электронного письма и письма для отправления по факсу. 

2. Деловая поездка зарубеж. 

 2. Повелительное наклонение. Страдательный залог.  

3. Базовые формы глагола. Настоящее время (Präsens) глаголов с sich. 

Прошедшее время (Perfekt) глаголов. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Предоставление информации о деятельности фирмы/научной 

деятельности. Описание таблиц, схем, графиков.  

2. Объявление в газету. Резюме. Жизнеописание. 

3. Прилагательные и их склонение. 

4. Время суток.   

 

Раздел VII. «Профессиональная сфера общения . Избранное направление 

профессиональной деятельности»  

1. Правила этикета. Бронирование номера в гостинице. В аэропорту. 

Паспортный контроль. Деньги. Обмен денег. Надписи и обьявления. 

 3. Перевод текста по специальности.  
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Для самостоятельной работы предлагаются следующие  вопросы: 

1. Сложносочиненное   предложение.   

2. Количественные числительные. 

3. Имя прилагательное.  

4. Вопросительные местоимения welcher ? was für ein? 

5. Модальные глаголы. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бизнес-курс немецкого языка. Н.Ф. Бориско. ООО «ЛОГОС», 2002 

2. Иванченко, Т. А. Деловой немецкий язык: Электронное учебное пособие : 

учебное пособие / Т. А. Иванченко, А. -. Ариас. — Санкт-Петербург : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2008. — 188 с. — ISBN 978-5-94047-596-5. — Текст : 

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

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

3.Немецкий язык для делового общения: учебное пособие для студентов 

сельскохозяйственных вузов : учебное пособие / составители И. С. Акатьева, 

О. М. Филатова. — Ижевск : УдГАУ, 2019. — 26 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158629   

4.Клёстер, А. М. Немецкий язык. Практика делового общения : учебное 

пособие / А. М. Клёстер, М. С. Шумайлова. — Омск : ОмГТУ, 2022. — 136 с. 

— ISBN 978-5-8149-3424-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

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

5.Клёстер, А. М. Немецкий язык в профессиональной коммуникации 

энергетиков : учебное пособие / А. М. Клёстер. — Омск : ОмГТУ, 2020. — 

140 с. — ISBN 978-5-8149-2979-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186888   

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Седова, О. В. Немецкий язык в профессиональной коммуникации : учебное 

пособие / О. В. Седова. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2022. — 83 с. — ISBN 

978-5-00151-318-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/331976    

2.Дмитриева, С. Ю. Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций (немецкий язык) : учебное пособие / С. Ю. Дмитриева. — 

https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/158629
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/186888
https://e.lanbook.com/book/331976
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Пенза : ПГАУ, 2022. — 66 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

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

3.Уткина, Г. И. Иностранный (немецкий) язык в профессиональной сфере: 

практический курс : учебно-методическое пособие / Г. И. Уткина. — Томск : 

ТГПУ, 2019. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

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

4. Немецкий язык для технических вузов. Тищенко И.А. Изд-во «Феникс», 

2013 

5. Немецкий язык для инженеров. Кравченко А.П. Р-н-Д «Феникс», 2015 
 

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. Oracle VM VirtualBox 6 

 

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. https://dic.en-academic.com/       

 

6. https://dic.academic.ru/   

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

• Учебная лаборатория; 

• Мультимедийная техника; 

• Компьютер.  

https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://dic.en-academic.com/
https://dic.academic.ru/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ - дисциплиной не предусмотрено. 

6.2. Перечень вопросов к зачету: 

1. Как представиться и поздороваться на немецком  языке?  

2. Как назначать встречи немецкоязычным партнерам?  

3. Как написать резюме на немецком  языке?  

4. Как написать сопроводительное письмо на немецком языке? 

 5. Как писать деловые письма на немецком  языке и подавать информацию? 

6. Как договариваться с немецкоязычными  клиентами и конкурентами?  

7. Как принимать немецкоязычных  гостей? 

 8. Как организовать поездки, перелеты, путешествия в немецкоязычные  

страны?  

9.  Как составлять список вопросов для обсуждения  на пресс-конференциях, 

при переговорах? 

10.Слабые, сильные и неправильные глаголы. Модальные глаголы. 

11. Виды предложений. Отрицание и утверждение в простом предложении. 

Сложносочиненное   предложение.  Порядок слов в предложениях. 

12. Падежи и склонение существительных. Склонение существительных в 

винительном падеже с ein и kein.  

13.Виды артиклей. Предлоги. 

14. Местоимения. Виды местоимений. Склонение личных местоимений в 

именительном и винительном падежах. Вопросительные местоимения wel- 

cher ? was für ein? 

15.Повелительное наклонение. Страдательный залог. Время суток.   

16.Числительные. 

17.Имя прилагательное.  

 

 
 

6.3. Контрольная работа  для диагностической работы.  

1. Ваш секретарь положила на Ваш стол в кабинете визитную карточку 

бизнесмена, который навестил Вас в Ваше отсутствие. Познакомьтесь с ней и 

ответьте на вопросы Вашего помощника: 

        

BENTELER     AG 

 

                Dipl.-Ing. Manfred Braumann 

                          Geschäftsführer 
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Frachtstraße 10 3000 Hannover 

Telelefon 0511|6747-333 Telefax 511/6747-

376 

 

1. Wie heißt der Geschäftsmann? 

2. Was ist er von Beruf? 

3. Wie heißt sein Unternehmen? 

4. Wo befindet sich die Firma? 

2. Вы - начальник отдела строительной фирмы. Вам нужно заполнить 

вакансии бухгалтера, секретаря, инженера, начальника отдела сбыта и агента  

по продаже. Познакомьтесь с кандидатами. Скажите свои реплики по-

немецки. 

— Guten Tag! Sie suchen einen Buchhalter (eine Sekretärin)? 

— Да. Как Вас зовут? 

— Mein Name ist König, Vorname — Erich. 

— Откуда Вы? 

— Ich komme aus der Schweiz, aus Bern. 

— Вы швейцарец? 

— Nein, ich bin Deutscher, aber meine Frau ist Schweizerin. 

— Где Вы живете? 

— Ich wohne  Königstraße 16, Bern. 

— Кто Вы по профессии? 

— Ich bin Kaufmann von Beruf. Hier sind meine Papiere. 

— Хорошо. Приходите завтра. 

3. Вы приняли всех на работу. Представьте новых сотрудников директору 

фирмы. 

— Ich möchte  Ihnen  vorstellen. 

Das ist unser Buchhalter. Sein Name ist... . 

Sein Vorname ... . Er kommt aus... .  Er wohnt.... Er ist... von 

Beruf. Er ist... (Nationalität). 

— Es freut mich, Sie kennenzulernen. 
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4. Какие притяжательные местоимения Вам нужно употребить в следующих 

фразах? 

1. Herr Flechsig hat eine Firma. (Его) Firma ist nicht groß. 

2. Wir reisen nach Bulgarien. (Наша) Reise beginnt in Kiew. 

3. Frau Seifert hat eine Sekretärin. (Ее) Name ist Erika Bolz. 

   4. Wie heißt du? Wie ist (твое) Name? Kinder, wie heißen (ваши) Eltern? 

  5 .Raucht (ваш) Chef? (Их) Chef raucht nicht. 

6. Wo ist (Ваша) Visitenkarte? (Моя) Visitenkarte ist hier. 

5. Вам нужно позвонить на немецкую фирму и сообщить о визите 

представителей Вашей фирмы. Как Вы это сделаете по-немецки? 

Sekr.:  Fischer GmbH Bremen. Guten Tag. 

Sie:    (Представьтесь. Попросите к телефону г-на Фишера.) 

Sekr.:  Herr Fischer ist im Moment in einer Sitzung. Wie kann ich Ihnen helfen? 

Sie:     (Спросите, когда он вернется.) 

Sekr.:  Űbermorgen vormittag. 

Sie:   (Попросите, чтобы он перезвонил на фирму «Авис». Речь идет о визите 

директора фирмы в Германию.) 

Sekr.:  Ach ja. Ihr Geschäftsführer kommt nach Bremen. Wann  kommt er ? 

Sie:    (В конце мая, на 4 дня.) 

Sekr.:  In Ordnung. Ich reserviere für ihn ein Hotelzimmer. 

Sie:  (Большое спасибо. О времени прибытия мы пришлем факс. До 

свидания.) 

6. Вы слышите разговор секретаря по телефону. Она заказывает номер в 

гостинице. Восстановите реплики служащего гостиницы, которого Вы не 

слышите. 

Sekr.:  Ich möchte bitte ein Hotelzimmer für meinen Chef 

reservieren.  

Angest.:  ...  

S.:  Ein Einzelzimmer 

    A:   … 

S.:  Mit Bad bitte. 

A.: … 

S.:   Am 5. Mai. 

A.: … 

S.:   Fünf  Tage. Was kostet das Zimmer?  

A.: … 

S.:   Danke. 
   A.: … 
7. Прочтите следующую информацию Люфтганзы и дополните ее глаголами, 
данными ниже. 

Liebe Fluggäste! 
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Bitte... Sie Ihren Flug frühzeitig bei einem Reisebüro der Lufthansa und... Sie 

uns..., wenn Sie Ihre Reiseplane ändern. Bitte... Sie rechtzeitig zum Flughafen, 

damit Sie genug Zeit für Formalitäten (Zollkontrolle, Paßkontrolle, 

Gepäckabfertigung) haben. Annahmeschlußzeiten für unsere Flüge ... in 

verschiedenen Flughäfen unterschiedlich: Berlin Tegel — 20 min, Frankfurt, 

München, Dresden —30 min; Kiew, Moskau — 45 min usw. 

…   … verschiedene Ermäßigungen: für Kleinkinder unter 2 Jahren — 90%, 

von 2 bis 11 Jahre — 50 %, für Jugendliche (12 — 24 Jahre) und Studenten (bis 26 

Jahre) — 25%.  Im internationalen Verkehr... das Freigepäck in der Economy-

Klasse 20 kg, in der Business-Klasse 30 kg  und in der Ersten Klasse 40 kg. Das 

Handgepäck (55 cm x 40 cm x 20 cm) darf nur 10 kg ... . Bei allen internationalen 

Reisen können  Sie zusätzlich kostenlos  als Handgepäck ...: 1 Mantel, 1 

Handtasche, 1 Regenschirm, 1 Kamera, 1 Fernglas, Kindernahrung. Für das 

Übergepäck ... Sie pro 1 kg 1% des einfachen Flugpreises der Ersten Klasse. 

buchen, teilen ... mit, kommen, sind, es gibt, betragt, wiegen, mitnehmen, 

bezahlen 

8. Прочитайте текст следующего факса и ответьте на вопросы: 

 

TELEFAX 

An: Hm Schmidt 

Fa: Maschinenfabrik Schmilz GmbH 

Fax: 1049/205-834160 

Von: Artum Kiew 

Fax: 0038/044-2631062 

Datum: 15.08.2014 

Seiten: 1 

 

Betr.: Bestätigung des Besuches und Hotelreservierung  

Geehrter Herr Schmidt, 

wir bestätigen damit den Besuch unseres Vertreters Herrn Maslow 

vom 01.09 bis zum 05.09. d. J. Flug Nr. LH 230, Ankunftszeit 16.50 

im Flughafen Frankfurt/Main.  

Bitten um Hotelreservierung, ein Einzelzimmer mit Dusche. Vielen 
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1.

 Wann bekommt die Sekretärin das Fax? 

2. Von wem ist es? Für wen ist es? 

3. Worum geht es?  

4. Wer kommt zu Besuch? Wohin? 

5. Wann kommt der Vertreter zu Besuch? 

6. Mit welcher Maschine, wann und wo kommt er an? 

7. Welches Hotelzimmer braucht der Vertreter? 

9. Вы собираетесь в командировку в Висбаден. Напишите деловое письмо на 

фирму Apparatenbau AG господину Volker Mobius по адресу: Maimer Landstr. 

83, 6200 Wiesbaden и уведомите о своем прибытии (дата, номер рейса или 

поезд, вагон, время прибытия), чтобы Вас встретили. 

10. Вам нужно доехать из Франкфурта до Берлина, где у Вас назначена 

деловая встреча. Что Вы скажете по-немецки в справочном бюро? 

Sie: (Спросите, когда идет следующий поезд в Берлин)  

Angestellte (A): Um neun Uhr dreißig.  

Sie: (Спросите, прямой ли это поезд)  

A: Nein, der fährt nicht direkt. Sie müssen in Hannover  umsteigen. 

Sie: (Спросите, когда поезд прибудет в Ганновер)  

  A: Um zwölf Uhr fünfzig. Sie haben einen günstigen Anschluß. Um dreizehn  

Uhr vier fahren Sie dann von Hannover nach Berlin weiter. 

Sie: (Скажите, что Вы надеетесь, что поезд прибудет в Ганновер точно 

(pünktlich)  

A: Wenn der Zug eine Verspätung hat, so wartet der Zug nach Berlin noch 10 

Minuten.  

Sie: (Отлично! Спросите, во сколько поезд прибудет в Берлин) 

A: Um siebzehn Uhr fünfundzwanzig.  

Sie: (Спросите, с какой платформы)  

A: Vom Gleis 5. 

Sie: (Поблагодарите за информацию)  

A: Nichts zu danken. 

 

 

 

 

Dank. 

MFG Koslow 
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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) 

Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

И-1.2. Определяет и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной задачи 

УК № 1. И-2.З-1. Знает 

периодизацию 

всемирной и 

отечественной истории, 

ключевые события 

истории России и мира. 

-формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

гражданственност

и, уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону 

и правопорядку, 

человеку труда и 

старшему 

поколению, 

взаимного 

уважения  

- развитие 

ценностных 

ориентиров - 

любовь и 

уважение к 

своему Отечеству, 

к его прошлому, 

настоящему и 

будущему с целью 

мотивации 

обучающихся к 

реализации и 

защите интересов 

Родины; с опорой 

на историко-

культурные 

особенности 

Республики 

Северная Осетия - 

Алания  

УК № 1. И-2.У-1. Умеет 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам истории; 

соотносить общие 

исторические процессы 

и отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий. 

УК № 1. И-2.У-1. 

Владеет навыками 

анализа исторических 

источников, правилами 

ведения дискуссии и 

полемики. 

И-1.3.Осуществляет 

поиск информации 

для решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов 

УК № 1. И-3.З-1. Знает 

основные 

информационные 

ресурсы для поиска 

информации по истории 

России в соответствии с 
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поставленной задачей; 

основные признаки 

соответствия 

выбранного 

информационного 

ресурса критериям 

полноты и 

аутентичности 

информации по истории 

России; специфические 

особенности и приемы 

работы с различными 

категориями 

исторических 

источников. 

УК № 1. И-3.У-1. Умеет 

выбирать 

информационные 

ресурсы для поиска 

объективной 

(разноплановой) 

информации по истории 

России в соответствии с 

поставленной задачей; 

оценивать соответствие 

выбранного 

информационного 

ресурса критериям 

полноты и 

аутентичности 

информации по истории 

России 

УК № 1. И-3.В-1. 

Владеет навыком 

систематизировать 

обнаруженную 

историческую 

информацию, 

полученную из разных 

исторических 

источников, в 

соответствии с 

требованиями и 

условиями задач; 

способностью 

определения 

диалектических и 

формально-логических 

противоречий при 

анализе исторической 

информации с целью 

определения её 

достоверности 

2 Межкультурн

ое 

взаимодейств

УК-5 

Способен 

воспринимать 

И-5.1. 

Интерпретирует 

историю России в 

УК № 5. И-1.З-1. Знает 

основные этапы и 

ключевые даты 
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ие межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах. 

контексте мирового 

исторического 

развития. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

социокультурным 

традициям 

различных народов, 

основываясь на 

знании этапов 

исторического 

развития общества и 

культурных 

традиций мира 

 

всемирной и российской  

истории, законы 

исторического развития; 

основы межкультурной 

коммуникации; 

историческое наследие 

и социокультурные 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий. 

УК № 5. И-1.У-1. Умеет 

вести коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм, 

демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию прошлого; 

выявлять 

обусловленные  

различием  этических, 

религиозных  и  

ценностных  систем  

особенности 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК № 5. И-1.В-1. 

Владеет практическими 

навыками анализа 

исторических фактов, 

оценки явлений 

культуры; способами 

анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

И-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию. Имеет 

объективное 

предстапредставлени

е о решающей роли 

СССР в разгроме 

УК № 5. И-2.З-1. Знает 

основные исторические 

события, термины, 

факты и имена 

известных исторических 

деятелей, основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

российского общества и 

зарубежных стран; 
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фашистской 

Германии; понимает 

важность сохранения 

исторической правды 

о Второй мировой и 

Великой 

Отечественной 

войнах. 

вклад России и народов 

СССР в разгром 

гитлеровской Германии; 

переломные этапы и 

ключевые сражения 

Великой Отечественной 

войны; героические 

страницы борьбы 

России за свободу и 

независимость стран 

Европы от фашизма; 

героические страницы; 

основы формирования 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма; понимает 

важность сохранения 

исторической памяти; 

современные тенденции 

исторического развития 

России с учетом 

геополитической 

обстановки. 

УК № 5. И-2. У-1. 

Умеет: выявлять общее 

и особенное в 

историческом развитии 

России; выявлять 

причины 

межкультурного 

разнообразия общества 

с учетом исторически 

сложившихся форм 

государственной, 

общественной, 

религиозной и 

культурной жизни; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мире в их 

динамике и 

взаимосвязи;  

руководствуясь 

принципом историзма, 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать 

патриотическую 

позицию по проблемам 

отечественной истории. 

УК № 5. И-2. В-1. 

Владеет: способностью 

воспринимать 
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межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

контексте; 

способностью 

выявления и анализа 

современных тенденций 

исторического развития 

России с учетом 

геополитической 

обстановки; навыками 

коммуникации с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм; 

достижениями 

современной 

исторической науки и 

смежных гуманитарных 

дисциплин 

3 Гражданская 

позиция 

УК- 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционн

ому 

поведению. 

И-4. Воспринимает 

коррупцию как 

социокультурный 

феномен, имеющий 

глубокие корни и 

развитую 

историческую 

традицию. Понимает 

исторические 

условия 

возникновения 

коррупции как 

социально-

негативного явления. 

Определяет 

коррупцию как 

сложное, 

многоаспектное, 

системно-

организованное 

общественное 

явление.  

УК № И-4. З-1. Знает 

содержание термина 

«коррупция», понятие, 

виды, историю 

возникновения и 

развития коррупции; 

разнообразные 

исторические формы 

проявления, мздоимство 

лихоимство, кумовство, 

фаворитизм, посул и 

др).; причины 

возникновения 

коррупции, историю 

борьбы с коррупцией в 

разные исторические 

периоды в истории 

России в формировании 

гражданского общества. 

 

УК №. И-4. У-1. Умеет 

проводить аналогию 

между методами борьбы 

с коррупцией и 

конкретным 

историческим 

периодом; различать 

способы 

противодействия 

коррупции в истории 

российского 

государства; понимать 

деструктивное влияние 



7 
 

коррупции на общество. 

УК № И-4. В-1. Владеет 

навыками распознавать 

социальные феномены и 

явления, которые могут 

рассматриваться как 

факторы, 

способствующие 

проявлениям 

коррупции; навыками 

нетерпимого отношения 

к коррупционному 

поведению; различными 

аспектами 

антикоррупционного 

поведения в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Примечание: Нумерация компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам для очной и заочной формы обучения 

 Наименование  

разделов, тем 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно - заочная 

форма обучения 

Лек

ции 

Сем

инар

ские 

заня

тия 

СРС Лек

ции 

Сем

инар

ские 

заня

тия 

СРС Лек

ции 

Сем

инар

ские 

заня

тия 

СРС 

I Раздел 1. ОБЩИЕ 

ВОПРОСЫ КУРСА 

2 2  2 2 2 2 2 2 

1.1. Тема 1.1. История как наука 2 2 - 2 2 2 2 2 2 

II Раздел 2. Народы и 

государства на территории 

современной России в 

4 4 - 2 2 6 2 2 6 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Лекционные занятия 60 28 28 

Практические (семинарские) 

занятия 
60 32 32 

Самостоятельная работа 24 84 84 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет/экзамен 
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древности. Русь в IX – 

первой трети XIII вв. 

2.1. Тема 2.1.Мир в древности. 

Народы и государства на 

территории современной 

России в древности. 

2 2 - 2 2 6 2 2 6 

2.2. Тема 2.2. Образование 

государства Русь и 

особенности его развития до 

нач. XIII в. 

2 2 - 

III Раздел 3. РУСЬ В XIII–XV 

вв. 

4 4  2 2 6 2 2 6 

3.1. Тема 3.1. Русские земли в XIII 

- XIV 
2 2  2 2 6 2 2 6 

3.2. Тема 3.2. Формирование 

единого Русского 

государства в XV в. Европа и 

мир в эпоху Позднего 

Средневековья.  

2 2  

IV Раздел 4. РОССИЯ В XVI–

XVII вв. 

10 8 - 4 4 8 4 4 8 

4.1. Тема 4.1. Мир к началу 

эпохи Нового времени. 

Россия в начале XVI в.  

2 2  4 4 8 4 4 8 

4.2. Тема 4.2. Эпоха Ивана IV 

Грозного. 

2 2  

4.3. Тема 4.3. Смутное время в 

России. 

2 2  

4.4. Тема 4.4. Основные 

направления внутренней 

политики России в XVII в. 

2 2  

4.5. Тема 4.5. Внешняя политика 

России в XVII в. 

2 2  

V Раздел 5. Россия в XVIII 

веке. 

10 10 - 4 4 10 4 4 10 

5.1. Тема 5.1. Россия и мир в 

XVIII веке.  

2 2  4 4 10 4 4 10 

5.2. Тема 5.2. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

2 2  

5.3. Тема 5.3. Эпоха «дворцовых 

переворотов». 

2 2  

5.4. Тема 5.4. Россия во второй 

половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II 

2 2  

5.4. Тема 5.4. Внешняя политика 

России середины и второй 

половины XVIII в.  

2 2  

VI Раздел 6. Российская 

империя в XIX – начале XX 

в.  

12 12  4 6 10 4 6 10 

6.1. Тема 6.1. Россия первой 2 2  4 6 10 4 6 10 
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четверти XIX в.  

6.2. Тема 6.2. Россия во второй 

четверти XIX в. 

Царствование Николая I. 

2 2  

6.3. Тема 6.3. Время Великих 

реформ в России. Европа и 

мир в XIX в.  

2 2  

6.4. Тема 6.4.Внешняя политика 

Россия во второй половине 

XIX века.  

2 2  

6.5. Тема 6.5. Россия на пороге 

XX в.  

2 2  

6.6. Тема 6.6. Российская 

империя в 1907–1914 гг.  

2 2  

VII Раздел 7. Россия и СССР в 

советскую эпоху (1917–1991) 

14 14 24 8 8 30 8 8 30 

7.1. Тема 7.1. Великая 

российская революция 

(1917–1922) и ее основные 

этапы.  

2 2  8 8 30 8 8 30 

7.2. Тема 7.2. Советский Союз в 

1920-е — 1930-е гг. 

2 2  

7.3. Тема 7.3. Великая 

Отечественная война 1941–

1945 гг. Борьба советского 

народа против германского 

нацизма - ключевая 

составляющая Второй 

мировой войны. 

2 2 12 

7.4.. Тема 7.4..Преступления 

нацистского режима против 

СССР: без срока давности.  

2 2 12 

7.5. Тема 7.5. Преодоление 

последствий войны. Апогей 

и кризис советского 

общества. 1945–1984 гг.  

2 2  

7.6. Тема 7.6. Внешняя политика 

СССР в 1945–1985 гг. 

2 2  

7.7. Тема 7.7. Период 

«перестройки» и распада 

СССР (1985–1991).  

2 2  

VIII Раздел 8. Современная 

Российская Федерация 

(1991–2022) 

4 4  2 4 12 2 4 12 

8.1. Тема 8.1. Россия в 1990-е гг. 2 2  2 2 12 2 2 12 

8.2. Тема 8.2. Россия в XXI в. 2 2  

 Итого 60 60 24 28 32 84 28 32 84 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА 

ТЕМА 1.1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

В рамках лекционного материала рассматриваются следующие вопросы: объект и предмет 

исторической науки; место истории в системе наук, цели и задачи ее изучения. Сущность, 

формы и функции исторического сознания Методология исторической науки. Принципы 

периодизации в истории. Древний мир, Средние века, Новая история, Новейшая история. 

Общее и особенное в истории разных стран и народов. Роль исторических источников в 

изучении истории. Российская история как часть мировой истории. Археология и 
вещественные источники. Письменные источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории.  

 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия:  

1.Сущность, формы и функции исторического сознания 

2.Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории. Древний мир, 

Средние века, Новая история, Новейшая история. 

3.Исторический источник и научное исследование в области истории. 

4. Научная хронология и летоисчисление в истории России. Хронологические рамки 

истории России и ее периодизация. 

5.Географические границы Российской истории в пределах распространения Российской 

государственности на разных этапах ее существования. 

6. История России как часть мировой истории. 

7. Влияние геополитического фактора на историю России. 

 

Раздел 2. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В 

ДРЕВНОСТИ. РУСЬ В IX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII ВВ. 

ТЕМА 2.1. МИР В ДРЕВНОСТИ. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ДРЕВНОСТИ. 

Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в сопоставлении с 

другими регионами). Происхождение человека. Современные представления об 

антропогенезе. Находки остатков древних людей на территории современной России 

(неандертальцы, Денисовский человек). Языковые семьи. Генезис индоевропейцев. 

Заселение территории современной России человеком современного вида. 

Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный век). 

Археологические источники и их роль в истории. Важнейшие археологические открытия. 

Памятники каменного века на территории России. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 

Природно-климатические факторы и их изменения. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Распространение гончарства и металлургии. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных представлений, культуры и искусства.  

Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций. Возникновение древнейших государств в Азии и в 

Центральной Америке. Греческая колонизация. Полисы. Римская гражданская община 

(республика) и Римская империя. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые общества евразийских степей. 

Возникновение христианства (исторические свидетельства об Иисусе Христе; Евангелия; 

Апостолы). 
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В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия:  

1.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Распространение гончарства и 

металлургии. 

2.Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций. 

3Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

4.Скифы. Кочевые общества евразийских степей. 

5. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян.  
 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы:  

1.Подготовить сообщение на тему: «Первые орудия труда древнего человека», работа с 

историческими текстами, работа с картой.  

2.Подготовить презентацию на тему «Мировые религии», выполнение презентаций с 

использованием ТСО по темам: «Культура Древнего Египта» «Культура Древней Греции» 

«Культура Древнего Рима»,  

3.Работа с историческими текстами, работа с картой, подготовка к практическому 

занятию, оформление практической работы, подготовка к защите.  

4.Появление человека на территории современной России. Первобытная община: 

половозрастная организация, социальные нормы и роли членов общины, духовная и 

материальная культура 

5.Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций. Особенности культурного развития. Христианские общины 

на территории поздней Римской империи: устройство, идеология  

6.Великое переселение народов. Причины процесса и его последствия для античной 

культуры. Христианизация варваров 

7.Становление христианского учения и церковной организации. Вселенские соборы. 

Тринитарные и христологические споры. Иконоборчество. «Фотиева схизма» и 

«Разделение церквей»  

8.Политеистические религии на территории современной России: славянское язычество, 

тенгрианство народов Степи, шаманизм, даосизм и тенгрианство государства Бохай  

 

ТЕМА 2.2 ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА РУСЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

ДО НАЧ. XIII в.  

Исторические условия складывания государственности. Формирование новой 

политической и этнической карты Европы. Политогенез в раннесредневековой Европе. 

Походы викингов. Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского 

государства. «Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по поводу 

так называемой норманнской теории и современные научные взгляды на проблему. 

Открытые археологами торгово-ремесленного поселения («протогорода»). Ладога, 

Гнёздово, Рюриково Городище.  

Формирование территориально-политической структуры Руси. Дань и полюдье. Первые 

русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Торговые пути. Русь в международной торговле.  

Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. 

Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.).  

Предание о выборе веры Владимиром Святославичем как отражение религиозного 

многообразия. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии России. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
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2. Великое переселение народов. Нарастание военной активности варварских племен. 

Северная Азия в I тыс. Кочевые народы Азии. Великий тюркский каганат и другие 

тюркские государства в середине I тыс. 

3. Восточная Европа в I тыс. Падение Западной Римской империи и образование 

германских королевств. Византийская империя. Особенности политического и социально-

экономического развития 

4. Основные этапы и особенности политического и социально-экономического развития 

Древнерусского государства в IX-XII вв. 

5. Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование земель —самостоятельных 

политических образований («княжеств») 

6. Соседи Древней Руси в IX-XII вв. Культурные влияния Востока и Запада на русские 

земли. 

7. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. 

8. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Формирование 

христианской культуры.  

9. Возникновение и распространение Ислама. Арабский халифат. 
 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами, работа с картой подготовка к практическому занятию, 

оформление практической работы, подготовка к защите  

2.Выполнение рефератов по темам: «Варяги в истории Древней Руси». «Основные 

хозяйственные занятия восточных славян в Древности». «Князь и вече в Древней Руси». 

«Князь и дружина в Древней Руси». «Кочевники в истории Древней Руси: война и мир». 

«Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория». «Характер 

международных связей и отношений Киевской Руси». «Борьба русского народа с 

иноземными агрессорами в XIII в.». «Государственная и политическая деятельность 

Ярослава Мудрого». «Владимир Мономах и его время». «Город и горожане в Древней 

Руси». «Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь». «Литература, 

зодчество, иконопись в Древней Руси». «Новгородская республика в XI-XIIIвв.». 

«Общественный строй Древней Руси.» «Рождение русской письменности. Кирилл и 

Мефодий». «Русь и наследие Византии». «Человек Древней Руси в повседневной жизни». 

«Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи».  

3.Распространение монотеистических религий на территории современной России.  

4.Матримониальные союзы Рюриковичей X — начала XIII вв.: Византия, Западная и 

Восточная Европа, кочевой мир. 

5.Кочевой мир Евразии как социокультурный и политический феномен 

6.Древнерусское искусство. Зодчество. Иконописание. Фресковая живопись. Мозаика. 

Декоративно-прикладное искусство 

7.Древнерусская письменность и книжность. Дохристианская письменность. 

Возникновение славянской письменности. Берестяные грамоты. Летописи  

 

РАЗДЕЛ 3. РУСЬ В XIII–XV ВВ. 

ТЕМА 3.1. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII – XIV ВВ. 

Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в 

Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под 

властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной 

Евразии, включая русские земли. Система зависимости русских княжеств от ордынских 

ханов.  Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях 

и торговле. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель.  
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Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя в Новгороде и Пскове. Вече, 

выборные должностные лица. Роль князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Республики и городские коммуны Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена 

крестоносцев и отношения с ними русских земель. Александр Невский и противостояние 

экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). Споры в науке и публицистике о 

его «историческом выборе» между Западом и Востоком. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Михаил Ярославич Тверской как великий князь всея Руси. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва и ее отражение в 

древнерусской книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные научные представления и спорные 

вопросы. Причины длительности ордынского владычества над русскими землями. 

Закрепление первенствующего положения московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия:  

1.Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование 

державы Чингисхана. 
2. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

3. Католическая церковь в XIII–XIV вв. Создание Духовно-рыцарских орденов и 

завоевание Прибалтики. 

4. Александр Невский и противостояние экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое 

побоище). Споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» между Западом и 

Востоком. 

5.Предпосылки консолидации земель Северо-Восточной Руси. Начало объединения и 

центры объединения Руси. 

6. Русь в княжение Дмитрия Донского. Начало борьбы Москвы с Ордой. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Составление политического портрета исторических личностей: «Владимир-язычник и 

Владимир-христианин: два исторических образа». «Александр Невский –государственный 

лидер и полководец». «Дмитрий Донской – государственный деятель и полководец».  

2.Восстание в Твери против баскака Чолхана (Щёлкана). 

3.Битва на реке Пьяна. Обсудите видеолекцию К.А. Жукова «Русская военная археология 

XIII-XV вв.» https://mediashm.ru/?p=8399 

4.Формирование служилого сословия – дворянства. Воинская культура России позднего 

Средневековья – посмотрите и обсудите видеолекцию https://postnauka.ru/video/98110 

5.Причины и основные направления монгольских завоеваний.  

6.Политическое, экономическое, социальное и этно-конфессиональное устройство Улуса 

Джучи (Золотой Орды) и постордынских государств (Казанского ханства, Ногайской 

Орды и др.).  

7.Социально-гуманитарные знания народов региона в XIII-XV вв. 

8.Процесс образования Золотой Орды. Посмотрите фильм «Орда» или «Монгол», 

обсудите увиденное, детали.  

 

ТЕМА 3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV В. 

ЕВРОПА И МИР В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

Образование национальных государств в Европе: общее и особенное. Раннее 

формирование единого государства (Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней 

https://mediashm.ru/?p=8399
https://postnauka.ru/video/98110
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угрозой (Арабское владычество и Реконкиста в Испании). Наднациональные 

государственные образования (Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии.  

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя 

османами. Падение Византийской империи. Особенности политического развития стран 

Восточной и Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. Цивилизации 

Мезоамерики. Расцвет державы инков. Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 

Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы западно-русских земель. Роль 

русского языка западного извода и русской письменности в культуре и повседневной 

жизни Великого княжества Литовского. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Дискуссии об альтернативных путях объединения русских земель. Династическая война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение Константинополя и изменение церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Возникновение доктрины «Москва — 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери.  

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические 

образования. Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. Расширение 

международных связей Российского государства. Основные достижения мировой 

культуры в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее Средневековье, 

ее роль в сохранении и передаче наследия античного мира.  

Принятие общерусского Судебника. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев 

день). Формирование аппарата управления единого государства. Двор великого князя, 

государственная символика. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели. Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия:  

1.Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Завоевание Константинополя 

османами. 

2. Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии об альтернативных путях 

объединения русских земель 

3. Борьба князей московского дома за великокняжеский престол. во второй четверти 

XVвека. 

4. Правление Ивана III. Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

5. Церковь и великокняжеская власть. Возникновение доктрины «Москва — третий Рим». 

Иосифляне и нестяжатели. 

6. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья.  

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие вопросы: 

1.Составление политического портрета исторических личностей: «Иван III и его роль в 

российской истории». 

2. Презентация на тему: «Культура Возрождения, ее отличительные черты. Формирование 

культуры Нового времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе». 

3.Московские удельные князья XIII-XV вв. Посмотрите видеолекцию В.А. Кучкина 

«Межкняжеские отношения на Руси (XII-XV вв.)» https://mediashm.ru/?p=8513 

4.Присоединение к Москве Тверского княжества (1485). Обсудите видеосюжет Н.Г. 

Петрова «Древняя Русь. Тверь – соперник Москвы» в программе «Час истины» 

https://www.365days.ru/video/chas-istiny/drevnyaya-rus-tver-sopernik-moskvy.html 

5.Стояние на реке Угре. Посмотрите видеолекцию А.А. Горского «Русь и Орда, XIII-XV 

вв.»  https://mediashm.ru/?p=8510 

6.Лествичная система наследования престола. Посмотрите видеолекцию Пчелов Е.В. 

Генеалогия Рюриковичей и их потомков с древности до наших дней, обсудите. 

https://mediashm.ru/?p=8513
https://www.365days.ru/video/chas-istiny/drevnyaya-rus-tver-sopernik-moskvy.html
https://mediashm.ru/?p=8510
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ttps://www.culture.ru/live/movies/3008/genealogiya-ryurikovichei-i-ikh-potomkov-s-drevnosti-

do-nashikh-dnei  

7.Принцип майората как порядок наследования престола по нисходящей мужской линии. 

Прослушайте аудиолекцию Р.В. Зарапина «Иван Данилович Калита» 

https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-na-puti-k-rossijskomu-gosudarstvu-do-xv-veka-

vklyuchitelno/periodizatsiya-na-puti-k-rossijskomu-gosudarstvu-do-xv-veka-vklyuchitelno-

personalii.html?start=11 

 

РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В XVI–XVII вв. 
ТЕМА.4.1 МИР К НАЧАЛУ ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XVI В. 

Происхождение понятия «Новое время», хронологические рамки и периодизация. Великие 

географические открытия. Открытие Америки. Первые кругосветные путешествия. 

Испанская конкиста в Америке и проникновение португальцев в Индию, Китай и Японию. 

Первые колониальные империи. Начало африканской работорговли.  Смещение основных 

торговых путей в океаны. Расцвет пиратства. Золотые и серебряные рудники, их значение 

для мировой экономики. «Революция цен». Становление капиталистических форм 

производства и обмена в Западной Европе, «Второе издание крепостничества» в странах к 

Востоку от Эльбы.  

Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских 

(включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и 

Рязани). Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Военные 

конфликты с Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами. 

Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. Формирование 

аппарата центрального управления. Боярская дума. Первые приказы. Укрепление власти 

великого князя московского. Ликвидация удельной системы. Завершение формирования 

доктрины «Москва — Третий Рим», формула монаха Филофея.  

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Формирование национальных государств в Европе. Понятие и отличительные черты 

абсолютизма. 

2.Великие географические открытия. Открытие Америки. Первые кругосветные 

путешествия. 

3. Реформация и контрреформация в Европе. Крестьянская война в Германии. «Охота на 

ведьм». Религиозные войны во Франции. «Варфоломеевская ночь». 

4. Правление Великого князя Василия III Ивановича. 

5. Внешняя политика Российского государства впервой трети XVI в. Народы Кавказа в 

условиях противостояния Ирана и Османской империи. Расширение связей с Россией. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы:  

1.Иерархия в РПЦ. Как устроено управление в православной церкви. Обсудите сходства и 

отличия католицизма и православия. «Своя» и «чужая» святость в Средневековой Руси 

рассказывает историк Аркадий Тарасов https://postnauka.ru/video/71437 

2.Составление политического портрета исторических личностей: «Василий III и его роль в 

российской истории». 

3. Презентация на тему; «Основные направления внешней политики Российского 

государства в первой трети XVI в». 

ТЕМА 4.2 ЭПОХА ИВАНА IV ГРОЗНОГО. 

Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского правления. Принятие 

Иваном IV царского титула, закреплявшее представление о наследовании правителями 

России статуса византийских императоров.  Правительство «Избранной рады». 

Оформление приказной системы органов центрального управления. Земская реформа — 

https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-na-puti-k-rossijskomu-gosudarstvu-do-xv-veka-vklyuchitelno/periodizatsiya-na-puti-k-rossijskomu-gosudarstvu-do-xv-veka-vklyuchitelno-personalii.html?start=11
https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-na-puti-k-rossijskomu-gosudarstvu-do-xv-veka-vklyuchitelno/periodizatsiya-na-puti-k-rossijskomu-gosudarstvu-do-xv-veka-vklyuchitelno-personalii.html?start=11
https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-na-puti-k-rossijskomu-gosudarstvu-do-xv-veka-vklyuchitelno/periodizatsiya-na-puti-k-rossijskomu-gosudarstvu-do-xv-veka-vklyuchitelno-personalii.html?start=11
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складывание органов местного самоуправления. Первые Земские соборы, вопрос о 

сословном представительстве в Российском государстве. Принятие общерусского 

Судебника 1550 г. «Стоглавый собор» 1551 г. и усиление зависимости Русской 

православной церкви от государства. Реорганизация войска — Уложение о службе, 

формирование стрелецких полков. Падение правительства «Избранной рады».  

Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. Послания 

Ивана Грозного о сущности самодержавной власти. Переписка с князем Андреем 

Курбским. Опричный террор. Разорение крупнейших северо-западных городов России — 

Новгорода и Пскова. Отмена опричнины. Последние годы царствования Ивана Грозного.  

Внешняя политика Российского государства. Военные столкновения с Великим 

княжеством Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. Ливонская война: задачи войны 

и причины поражения России. Расширение политических и экономических контактов со 

странами Европы. Начало морской торговли с европейскими странами через гавани 

Белого моря. Включение в состав России земель Казанского и Астраханского ханств. 

Походы на Крым и набеги крымских ханов на русские земли. Молодинская битва и ее 

историческое значение. Усиление российского влияния на Ногайскую орду и 

государственные образования Северного Кавказа. Поход атамана Ермака Тимофеевича и 

начало присоединения Западной Сибири.  

Социально-экономическое развитие страны. Аграрный характер экономики Российского 

государства. Преобладание традиционных способов земледелия и натурального хозяйства. 

Развитие ремесленного производства, специализации городского ремесла и внутренней 

торговли. Хозяйственная специализация регионов Российского государства. Внешняя 

торговля со странами Азии и Европы. Начало расцвета городов на волжском и 

беломорском торговых путях и упадка Новгорода и Пскова. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. 

2. Социальные и политические мотивы закрепощения крестьян. Крепостное право и 

поместное войско. 

3. Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. Царствование Федора 

Ивановича. 

4. Правление боярина Бориса Федоровича Годунова. Учреждение патриаршества. 

5. Пресечение царской династии Рюриковичей. Земский собор и избрание на престол 

Бориса Годунова. 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Выполнение рефератов по темам: «Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, 

последствия». «Освоение Сибири. Характер русской колонизации». 

2.Составление политического портрета исторических личностей: «Иван Грозный – 

человек и политический деятель».  

 

ТЕМА 4.3. СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ. 

Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. Периодизация Смуты. 

Начало Смутного времени. Предпосылки системного кризиса Российского государства в 

начале XVII в. Обострение социально-экономической ситуации. Голод 1601–1603 гг. 

Падение легитимности власти царя Бориса Годунова. Развитие феномена самозванства. 

Династический этап Смутного времени.  

Вторжение войска Лжедмитрия на территорию Российского государства при поддержке 

правящих кругов Речи Посполитой и Ватикана. Переход на его сторону населения южных 

и юго-западных уездов страны. Начало гражданской войны. Смерть Бориса Годунова и 

воцарение Лжедмитрия I. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I.  
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Углубление и расширение гражданской войны. Царствование Василия IV Ивановича 

Шуйского. Восстание против него населения южнорусских и поволжских уездов 

Российского государства. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской 

войне. Повстанческое войско Ивана Болотникова. Разгром восставших. Лжедмитрий II и 

его поход под Москву. «Воровской» лагерь в Тушино. Участие в движении самозванца 

отрядов из Речи Посполитой. Поддержка самозванца в центральных и северо-западных 

уездах страны. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Русско-шведский договор о 

военном союзе. Официальное вступление Речи Посполитой в войну против Российского 

государства. Оборона Смоленска. Разгром Тушинского лагеря Лжедмитрия II. Поражение 

русского войска в Клушинском сражении. Низложение царя Василия Шуйского. 

Иностранная интервенция как составная часть Смутного времени. Кульминация Смуты. 

Договор о передаче престола польскому королевичу Владиславу. Договоры 1610 г. об 

избрании на престол королевича Владислава: перспектива ограничения царской власти 

боярской аристократией. Споры ученых о возможности включения России в русло 

центральноевропейской (польской) политической модели.  

Подъем национально-освободительного движения. Формирование Первого ополчения. 

Воззвания патриарха Гермогена. Восстание в Москве. Падение Смоленска. Захват 

Великого Новгорода и северо-запада страны шведскими войсками. Конфликт в рядах 

Первого ополчения. Образование Второго ополчения. Освобождение столицы. Земский 

собор 1613 г. Избрание на престол Михаила Федоровича Романова: консенсус или 

компромисс?  

Завершение Смутного времени. Установление власти нового царя на территории страны. 

Военные действия против войск Речи Посполитой и Швеции. Русско-шведские 

переговоры и заключение Столбовского мирного договора. Потеря выхода к берегам 

Балтийского моря. Поход войска королевича Владислава и запорожского гетмана П. 

Сагайдачного на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. 

Утрата Смоленской и Северской земли. Цена первой в истории России гражданской 

войны. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Периодизация Смуты. Начало Смутного времени. 

2.Развитие феномена самозванства. Начало гражданской войны. Воцарение Лжедмитрия I. 

Внутренняя и внешняя политика самозванца.  

3. Углубление и расширение гражданской войны. Царствование Василия IV Ивановича 

Шуйского. 

4. Повстанческое войско Ивана Болотникова. Лжедмитрий II и его поход под Москву. 

5. Иностранная интервенция и подъем национально-освободительного движения. 

6. Избрание на престол Михаила Федоровича Романова. Завершение Смутного времени. 

7. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. 

 
Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Создание презентации по теме «Смутное время и его последствия», работа с 

историческими текстами, работа с картой, подготовка к практическому занятию, 

оформление практической работы, подготовка к защите 

2.Выполнение рефератов по темам: «Борьба русского народа с польской и шведской 

интервенцией в годы Смуты». «Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви». «Воссоединение России и Украины». «Восстание под 

предводительством С. Разина». «Государственное устройство России в XVII в.». 
3.Составление политического портрета исторических личностей: «Боярин Борис 

Федорович Годунов. 
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ТЕМА 4.4. .ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В XVII 

В. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Восстановление разрушенной в 

Смутное время экономики страны. Возрождение прежней фискальной системы наряду с 

взиманием экстраординарных налогов. Преодоление демографического провала эпохи 

Смуты. Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. 

Освоение огромных пространств Сибири русскими землепроходцами и крестьянами, 

историческое значение этого процесса.  

Развитие торговли и ремесла. Углубление специализации отдельных районов, развитие 

торговых связей между разными районами страны, появление ярмарок всероссийского 

значения. Политика правительства в сфере внутренней и внешней торговли. Первые 

мануфактуры. Социальный статус их владельцев и характер привлечения рабочей силы.  

Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики 

«закрепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. 

Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства. Соляной бунт в 

Москве и серия городских бунтов на юге и севере страны, Псковско-Новгородское 

восстание, Медный бунт в Москве. Казацко-крестьянское восстание под руководством 

Степана Тимофеевича Разина. Соловецкое восстание.  

Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил Федорович. 

Правительство патриарха Филарета.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских тенденций. Соборное уложение 

1649 г. — общерусский свод законов. Ослабление позиций Боярской думы. Прекращение 

созывов Земских соборов. Укрепление приказной системы государственного управления. 

Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная реформа 

и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество.  

Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и социальной политики. 

Отмена местничества.  

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

2. Общественные потрясения и трансформации XVII в. Продолжение политики 

«закрепощения сословий». 

3 Политическое развитие Российского государства. Царь Михаил Федорович. 

Правительство патриарха Филарета.  

4. Царь Федор Алексеевич. Планы реформ в сфере управления и социальной политики. 

Отмена местничества.  

5. Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Создание презентации по теме «Церковная реформа и раскол Русской православной 

церкви», работа с историческими текстами, работа с картой, подготовка к практическому 

занятию, оформление практической работы, подготовка к защите 

3.Составление политического портрета исторических личностей: «Царь Михаил 

Федорович». «Правительство патриарха Филарета». «Царь Алексей Михайлович». 
 

ТЕМА 4.5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В XVII В. 

Внешняя политика. Восстановление утраченных в Смутное время позиций на 

международной арене. Смоленская война с Речью Посполитой. Строительство крепостей 

и укрепленных линий на южных и восточных рубежах Российского государства. 

Белгородская черта и ее роль в обеспечении безопасности южных границ и освоении 

новых земель. Обострение ситуации в Речи Посполитой. Усиление национального, 

социального и религиозного гнета на западно-русских землях в составе Речи Посполитой. 
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Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о 

включении Украины в состав Российского государства. Русско-польская война. 

Андрусовское перемирие. Возвращение Смоленских и Северских земель в состав России, 

присоединение Левобережной Украины и Киева. Основные задачи внешней политики на 

северо-западном направлении и на юге (русско-турецкая война, Бахчисарайский мирный 

договор). 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Русско-польская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева. 

2.Основные задачи внешней политики на северо-западном направлении и на юге (русско-

турецкая война, Бахчисарайский мирный договор). 

3. Международные отношения в XVII в. Экономические мотивы и религиозный фактор во 

внешней политике. 

4. Тридцатилетняя война (1618–1648) и Вестфальский мирный договор. 

5. Османская империя и ее противостояние со странами Европы. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Создание презентации по теме «Присоединение Левобережной Украины и Киева», 

«Османская империя: расцвет и упадок».  

2.Работа с историческими текстами, работа с картой, подготовка к практическому 

занятию, оформление практической работы, подготовка к защите. 

3.Составление политического портрета исторических личностей: «Царь Михаил 

Федорович». «Правительство патриарха Филарета». «Царь Алексей Михайлович». 
4.Термины, связанные с русской культурой XVII века. Обмирщение культуры, 

секуляризация сознания, московское барокко, парсуна, ассамблеи. 

5.Экономическая, социальная и культурная политика царского правительства на 

завоеванных территориях в XVI-XVII вв. 

6.Социально-гуманитарные знания народов Северного Кавказа в XVI-XVII в. 

 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ.  

ТЕМА 5.1. РОССИЯ И МИР В XVIII ВЕКЕ. 

Основные тенденции мирового развития в  XVIII веке. Общее и особенное в положении 

различных слоев общества в европейских странах и России. Модернизация в Европе. 

Научная революция. Промышленная революция. XVIII век-эпоха Просвещения. Понятие 

«Просвещение». Теория естественного равенства. «Общественный договор». «Народный 

суверенитет»; Культ Разума. Идея прогресса. Трансформация абсолютных монархий. 

Парламентская монархия в Англии. Наследственные и выборные монархии. 

Трансформация представлений о государстве. Идеи правового государства. Принцип 

разделения властей. Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход от 

традиционного к индустриальному обществу. Технический прогресс и промышленный 

переворот. Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их сходство и различия. 

Россия — «мост» между Западом и Востоком. Проблема «равновесия» в рамках 

европейского «концерта» держав, устойчивые союзы, противоречия и конфронтация. 

Габсбурги во главе Священной Римской империи. Ситуация в Германии. Усиление 

Пруссии. Рост экономического и военно-морского могущества Великобритании. Англо-

французское противостояние. Семилетняя война и «дипломатическая революция» 

середины XVIII в. Колониальный период в истории Северной Америки. Война английских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Декларация 

независимости США.  

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав человека и гражданина. 

Якобинская диктатура, ее падение. Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. 

Борьба европейских держав против Французской революции и агрессивных устремлений 
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постреволюционных властей Франции. Колониальный период в истории Латинской 

Америки. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. Османская империя. Индия. Крушение империи Великих Моголов. Борьба 

европейских колонизаторов за доминирование. Ослабление Османской империи. Иран: 

периоды нестабильности.  Китай. «Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии 

Цин. Внешнеполитическая активность в отношении сопредельных территорий. 

«Закрытие» Китая. Международная торговля. Работорговля. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Основные тенденции мирового развития в  XVIII веке. Модернизация в Европе. 

2.XVIII век-эпоха Просвещения. Понятие «Просвещение». 

3.Общее и особенное в положении различных слоев общества в европейских странах и 

России. Россия в XVIIIв. 

4.Предпосылки Петровских реформ. Борьба Петра и Софьи за власть. 

5.Петр I в 1689-1694 гг. Борьба Петра и Софьи за власть. 

 
Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Создание презентации по теме «Эпоха Возрождения». «Эпоха Просвещения». 

2.Работа с историческими текстами, работа с картой подготовка к практическому занятию, 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

 

ТЕМА 5.2. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I 

Необходимость преобразований. Методы, средства, принципы, цели реформ. Проблема 

цены преобразований.  

Вопросы о программе и планомерности преобразований. Роль государства и верховной 

власти в осуществлении реформ. «Эволюционный» и «революционный» форматы 

преобразований. Перемены в структуре российского общества. Консолидация служилых 

чинов по отечеству в единое дворянское сословие («шляхетство»): причины 

трансформации его прав и обязанностей. Указ о единонаследии. Табель о рангах.  

Политика по отношению к купечеству и городу: расширение самоуправления и усиление 

налогового гнета («налоги в обмен на права»).  

Введение подушной подати и социальные последствия этой реформы. Упорядочивание 

крестьянского сословия и его новая стратификация: владельческие, государственные и 

дворцовые крестьяне. Проведение первой переписи и введение ревизий как инструментов 

фискального контроля. Подушная подать и крепостное право. Общее и особенное в 

положении различных слоев общества в европейских странах и России.  

Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и 

результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. 

Пропаганда и практика этатизма. Генеральный регламент и регламенты коллегий. Табель 

о рангах и ее роль в реализации принципа личной выслуги в бюрократии и в армии. 

Отличия за заслуги на службе государству. Первые ордена. Контроль и надзор 

(прокуратура и фискалы). Прекращение деятельности Боярской думы, временные органы 

совещательного характера. Образование Сената, возрастание его роли в системе 

центрального управления. Приказная система в правление Петра I и ее угасание. 

Учреждение коллегий: усиление централизации управления с одновременным 

использованием принципа коллегиальности принятия решений.  

Реформы местного управления. Первая и вторая областные реформы. Поиск решений 

финансовых проблем на первом этапе Северной войны, меры чрезвычайного и 

временного характера. Решение фискальных проблем, укрепление единоначалия, попытки 

создания местных судебных органов. 

Расширение самоуправления в городах (от «бурмистрской» реформы к созданию Главного 

магистрата).  
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Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской империи. 

Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии. Военная реформа Петра I. 

Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. Создание военного флота.  

Внешняя политика Петра I. Международное положение России к концу XVII в. и 

основные задачи ее внешней политики. «Вечный» мир с Польшей и русско-турецкая 

война 1686–1700 гг. Крымские походы. Взятие Казы-Кермена и Азова. Изменение 

главного вектора внешней политики России на рубеже XVII и XVIII вв. Борьба за выход к 

Балтике — главная внешнеполитическая задача Петра I. Северная война 1700–1721 гг. 

Победы российской армии: взятие Нотебурга, Дерпта, Нарвы, Риги; битва при деревне 

Лесной. Полтавская битва и ее историческое значение. Победы флота у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Завершение Северной войны. Ништадтский мир и его итоги.  

Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский поход 1722–1723 гг. 

Поиски путей в Индию.  Взаимоотношения с Китаем (Нерчинский договор 1689 г., 

договор о торговых контактах через Кяхту). Реформы в дипломатической сфере. 

Организация постоянных представительств в зарубежных странах. Организация 

консульств.  Экономическое развитие. Политика меркантилизма и протекционизма, ее 

специфика для России (в сравнении с Англией, Францией). Особенности и противоречия 

развития тяжелой и легкой промышленности: поддержка государства, использование 

зависимого труда. Создание новых промышленных районов: строительство заводов, 

мануфактур, верфей. Возникновение и развитие металлургии Урала. Внутренняя и 

внешняя торговля. Первый таможенный тариф (1724). Начало сооружения водно-

транспортных систем. Вышневолоцкая система. Ладожский канал. Денежная реформа.  

Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или 

борьба элит. Причины, основные участники, масштабы и цели восстаний в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Кондратий Булавин. Старообрядческое движение (Петр — 

«антихрист»). Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное 

недовольство. «Дело» царевича Алексея: разрыв сына с отцом или реальный заговор.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Монастырский приказ, начало секуляризации 

имущества и идеологии. Отмена патриаршества, учреждение Синода. Зарождение 

практики религиозной терпимости. Противоречия в положении представителей других 

религий (мусульмане, буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, 

протестанты). Преобразования в области культуры и быта. Интенсивное развитие 

светской культуры. Активизация западноевропейских культурных заимствований. 

Перестройка повседневной жизни горожан и знати по европейскому образцу. Изменение 

положения женщин. Появление светских праздников и развлечений.  

Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую почву западной архитектуры, 

живописи и музыки. Открытие первого общедоступного театра. Создание гражданского 

шрифта и начало книгоиздательства на русском языке. Возникновение прессы.  

Развитие образования и создание условий для научных исследований и их начало. 

Открытие первого высшего учебного заведения — Славяно-греко-латинской академии — 

и ее значение в развитии просвещения в эпоху Петра I. Создание светских учебных 

заведений. Перевод научной литературы. Начало научного коллекционирования 

(Кунсткамера), указ о создании Академии наук. Дискуссии о результатах и историческом 

значении реформ Петра I. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Реформы территориального деления России и органов власти на местах. 

2.Преобразование центральных органов власти. 

3.Военная реформа. Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. Создание 

военного флота. 

4.Налоговая реформа, введение подушной подати. 

5.Усиление крепостничества. 
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6.Экономическая политика правительства. 

7.Окончательное оформление абсолютизма в России. 

8. Государство и церковь в эпоху Петра I. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Создание презентации по теме «Итоги преобразований Петра Великого». 

2.Работа с историческими текстами. 

3.Работа с картой подготовка к практическому занятию, оформление практической 

работы, подготовка к защите 

 

ТЕМА 5.3. ЭПОХА «ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 1725–1762 ГГ. 

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Сохранение основных 

параметров курса внутренней и внешней политики, определенной Петром I.  

Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в России после Петра I. 

Незавершенность преобразований в системе управления. Роль армии и гвардии. 

Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии. «Верхушечный» характер перемен 

во власти. Группировки внутри политической элиты в борьбе за власть. Противостояние 

«старой» и «новой» знати. Приверженцы различных ветвей правящей династии.  

Насильственная смена правящих монархов (свержение Иоанна Антоновича и Петра III), 

отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. Приход к 

власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения самодержавия, 

цели ее сторонников и причины провала. Правление Анны Иоанновны, особенности ее 

внутренней политики. «Бироновщина» — суть явления, вопрос о «немецком засилье».  

Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. Меры в сфере 

экономики (распространение монополий, отмена внутренних торговых пошлин, 

учреждение дворянского и купеческого банков, протекционизм во внешней торговле, 

налоговая политика). Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере 

внутренней политики, «Манифест о вольности дворянской». Внешнеполитические акции 

Петра III. Недовольство его политикой в среде российского дворянства, армии, церкви. 

Причины свержения Петра III. Внешняя политика России в 1730-1761 гг. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Правление Екатерины I. Сохранение основных параметров курса внутренней и внешней 

политики, определенной Петром I. 

2.Правление Петра II. Противостояние «старой» и «новой» знати. 

3. Правление Анны Иоанновны. Особенности ее внутренней и внешней политики. 

«Бироновщина». 

4. Правление Елизаветы Петровны. 

5. Внутренняя и внешняя политика Петра III 

6. Общая характеристика внешней политики. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

 

ЛЕКЦИЯ 5.4. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ II 

Вопрос о просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских мыслителей по 

актуальным политическим и социальным проблемам. Журналы и публицистика. Н. И. 

Панин. М.М. Щербатов. Крестьянский вопрос в журналах Н. И. Новикова. Идеи А. Н. 

Радищева. Распространение масонства.  Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, 
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результаты работы.  Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Реформа 

Сената, эволюция центральных отраслевых органов управления.  

Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. Основное содержание: создание 

отдельных от администрации судебных органов, отраслевые учреждения на местах, 

привлечение сословий к местному управлению. Крепостное хозяйство и крепостное право 

в системе хозяйственных и социальных отношений. Положение крестьянства и права 

владельцев крепостных крестьян. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в 

политике Екатерины II.  Обострение социальных противоречий. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Его причины, движущие силы. Казаки, народы 

Урала и Поволжья. Участие крепостных крестьян в период наивысшего подъема 

восстания. Цели и идеология восставших.  Формирование сословной структуры 

российского общества. Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и 

политика правительства по укреплению роли дворянства в качестве господствующего 

сословия. Купечество. Гильдейское купечество: привилегии и обязанности. Реформа 

города и ее суть с точки зрения создания общей социальной среды и самоуправления.  

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее 

последствия для дальнейшей жизни монастырей. Национальная и конфессиональная 

политика Российской империи. Привлечение в Россию выходцев из стран Западной 

Европы и балканского региона. Роль колонистов и эмигрантов в развитии сельского 

хозяйства, ремесла, промышленности и культуры России.  

Политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий. Национальная политика. Включение в состав российского дворянства 

представителей верхушки нерусских народов и территорий, вошедших в состав империи. 

Ликвидация Гетманства на Левобережной Украине, Запорожской Сечи. Вхождение в 

состав России Младшего и Среднего казахских жузов. Взаимоотношения с калмыками, 

народами Северного Кавказа и Закавказья. Сибирь в XVIII в. Освоение Северо-Западной 

Америки. Создание Российско-Американской компании.  

Экономическая политика правительства. Развитие промышленности и торговли в 

условиях сохранения крепостнического режима. Появление ассигнаций. Промышленные 

предприятия: их владельцы, характер применяемой рабочей силы. Оброчная и барщинная 

форма крепостного хозяйства, их взаимосвязь с развитием рынка и крупного 

производства. Отходничество крестьян. Развитие инфраструктуры экономики. Ярмарки и 

их роль в развитии внутреннего рынка. Транспортные коммуникации: «почтовые» дороги, 

водно-транспортные системы. Россия в системе европейского и мирового рынка.  

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, результаты работы. 

2. Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. Основное содержание. 

3. Формирование сословной структуры российского общества. Положение дворянства: 

привилегии «благородного сословия» и политика правительства по укреплению роли 

дворянства в качестве господствующего сословия. 

4.Развитие просвещения, науки и культуры. 

5.Наступление на свободомыслие в конце царствования Екатерины II. 

6. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее 

последствия для дальнейшей жизни монастырей. 

7. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Создание презентации по теме «Итоги правления Екатерины II». 
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ТЕМА5.5.ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ СЕРЕДИНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XVIII В. 

Внешняя политика России середины во второй половины XVIII в. Россия — как одна из 

ведущих держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве 

империи. Основные цели Российской империи во внешней политике.  

Предпосылки продвижения России к Черному морю: обеспечение безопасности юго-

западных границ, освоение территорий Приазовья и Причерноморья, развитие российской 

внешней торговли через Черное море, укрепление влияния России на Балканах. Войны с 

Османской империей и их результаты. Освоение Новороссии, заселение края, развитие 

сельского хозяйства и промышленности, строительство новых городов и портов, 

деятельность российской администрации, развитие русской культуры. Идеология 

Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 

Политика России по отношению к Речи Посполитой. Линия на сохранение 

существующего политического строя Речи Посполитой и усиление российского влияния. 

Обеспечение интересов православного населения. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы.  

Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. Россия в 

Семилетней войне. Российская «Декларация о вооруженном нейтралитете».  

Россия и революция во Франции. Павел I. Основные черты, особенности и цели его 

внутренней политики. Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I или 

хаотичности его мер. Укрепление самодержавия путем усиления личной власти 

императора, укрепления полиции, бюрократии. Политика по отношению к дворянству, 

крестьянству, крепостному праву. Указ «о трехдневной барщине». «Акт о 

престолонаследии». «Установление о российских императорских орденах». Павел I и 

Мальтийский орден.  

Внешняя политика Павла I. Ее цели. Борьба против влияния Французской революции и 

участие в коалициях против постреволюционной Франции. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова, их результаты и последствия. Взаимоотношения с Англией. 

Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом.  

Причины свержения Павла I. Дворцовый переворот 1801 г. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Основные цели Российской империи во внешней политике во второй половины XVIII в. 

2. Войны с Османской империей и их результаты. 

3. Политика России по отношению к Речи Посполитой. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. 

4. Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. 

5. Внешняя политика Павла I. Ее цели. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Создание презентации по теме «Культура разных сословий». 

5.Составление политического портрета исторических личностей: «В.Г. Потемкин». «А.И. 

Суворов»  «Наполеон Бонапарт». 

 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

ТЕМА 6.1. РОССИЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

Правительственный конституционализм начала XIX в. «Блистательный век» Александра 

I: задуманное и осуществленное. Интеллектуальные последствия Французской революции 
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конца XVIII в.: кризис Просвещения. Эпоха романтизма: эстетическое переосмысление 

прошлого, оправдание региональной специфики. Первые шаги национализма в Западной 

Европе. Становление концепции национального государства. «Негласный комитет» и 

«Непременный совет»: столкновение поколений в придворном окружении императора. 

Проекты реформ Сперанского и их реализация. Административные преобразования: 

учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового 

чиновничества. Российские реалии и французские образцы. Европейская идея. Н. М. 

Карамзин и первые шаги русского консерватизма. Н. М. Карамзин и М. М. Сперанский: 

два полюса общественной мысли первой четверти XIX в. Великая княжна Екатерина 

Павловна и отечественные консерваторы.  

3 Тильзитский мир и его последствия. Участие России в континентальной блокаде. Россия 

в преддверии столкновения с империей Наполеона I.  

Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Влияние войны с Наполеоном 

на политическую и общественную жизнь страны. Война 1812 года, как война 

отечественная. Бородинское сражение и его итоги и последствия для дальнейшего хода 

войны. Оставление Москвы. Марш-маневр М. И. Кутузова и стратегия русской армии на 

завершающем этапе войны.  

Заграничные походы русской армии. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Характер, последствия и итоги Наполеоновских войн. Роль России в освобождении 

Европы от наполеоновской гегемонии. Реставрация Бурбонов.  

Венский конгресс и становление «европейского концерта». Российская империя и новый 

расклад сил в Европе. Политическая концепция легитимизма. Идейные основания и 

политическая роль «Священного союза» монархов. Политическая реакция второй 

половины царствования Александра I. «Александровский мистицизм». Конституционные 

хартии в Европе. Уставная грамота Российской империи: замысел, причина подготовки, 

авторы, последствия. Социальная эволюция российского «общества»: количественные и 

качественные показатели. Революционаризм в Европе. Карбонарии в Италии. 

Политическая доктрина Дж. Мадзини. Соединенные Штаты Америки. Экспансия 

американского фронтира на Запад. «Доктрина Монро». Война за независимость испанских 

колоний в Америке. Образование латиноамериканских государств. Формирование 

традиций радикализма в России. Декабризм как политическая мысль и политическое 

действие. Опыт военного переворота в Испании: модель военной революции. Причины 

зарождения движения декабристов. Первые декабристские организации: состав, 

программные установки. Северное и Южное общества. «Конституция» Н. М. Муравьева и 

«Русская правда» П. И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России. 

Смерть Александра I и династический кризис. Восстания на Сенатской площади и в 

Киевской губернии. Следствие и суд над декабристами. Оценка восстания декабристов 

современниками и историками. Значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 

г. для последующего царствования Николая I. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Царствование Александра I. 

2. Проекты реформ Сперанского и их реализация. 

3. Россия в системе международных отношений. Участие в антифранцузских коалициях. 

4. Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Заграничный поход русской 

армии. 

5. Причины зарождения движения декабристов. Восстания на Сенатской площади и его 

итоги. Значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для последующего 

царствования Николая I. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 



26 
 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Создание презентации по теме «Русская культура XIX века». 

5.Составление политического портрета исторических личностей: «Император Александр 

I». «П. И. Пестель». «М. Муравьева». 

 

ТЕМА 6.2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I 

Государственный строй в николаевской России. Роль Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии в процессе выработки правительственных решений. Кодификация 

законодательства: подготовка, организация процесса, результаты. Второе отделение 

С.Е.И.В. Канцелярии и М. М. Сперанский. Значение Свода законов Российской империи в 

истории российской государственности. Специфика бюрократического способа 

проведения реформ. Функции и значение Третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии.  

Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты. Деятельность П. Д. 

Киселева в качестве министра государственных имуществ. «Киселевская реформа» 

государственных крестьян.  

Экономическое развитие второй четверти XIX в. Начало железнодорожного строительства 

в России. Дискуссия о кризисе крепостного хозяйства. Финансовые преобразования Е. Ф. 

Канкрина: первоначальный успех и последовавшие трудности. «Польский вопрос» в 

политической жизни России, Пруссии и Австрии.  

Русская общественная мысль второй четверти XIX в. Представления о власти Николая I. 

Общественная мысль в России и немецкая классическая философия. Триада С. С. Уварова 

как государственная идеология: поиск формулы национальной идентичности. Концепция 

«народности». Общественные настроения в николаевское царствование: консервативный 

разворот 1820-х гг. «Философические письма» П. Я. Чаадаева: трансформация его 

взглядов. Славянофильство и западничество: общее и отличное. Политическая доктрина 

славянофилов: царь и земля. Историософия К. С. Аксакова. Самодержавие в 

интерпретации славянофилов. Панславизм И. С. Аксакова. Классическое русское 

западничество: персоналии, идеи, периодические издания. Зарождение «русского 

социализма». Государство, общество, община в интерпретации А.И. Герцена.  

Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Русско-иранская 

война (1826–1828). Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828–

1829). Политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы. Война 

на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское наместничество в системе 

управления Российской империи. Активизация политики на Дальнем Востоке. Н. Н. 

Муравьев-Амурский.  

Россия и европейские революции. Реставрация Бурбонов во Франции. Монархия 

Габсбургов как многонациональное государство. Эра Меттерниха. Эпоха 1848 г. («Весна 

народов») и изменения во внутриполитическом курсе России.  

Российская империя второй четверти XIX в. и европейский консерватизм. Османская 

империя как «больной человек» в Европе.  

Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский мирный 

договор. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Царствование Николая I. Внутренняя политика. 

2. Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты. Деятельность П. 

Д. Киселева. 

3. Русская общественная мысль второй четверти XIX в. 

4. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Политика России в 

восточном вопросе. 

5. Политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы. 
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6.Внешняя политика России во второй четверти XIX в . Крымская война: предпосылки и 

итоги. Парижский конгресс 1856 г. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Создание презентации по теме «Кавказская война: причины, этапы, последствия». 

 

ТЕМА 6.3. ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. ЕВРОПА И МИР В XIX В. 

Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот в XIX в. 

Технический прогресс. Паровая эра. Революция в сфере транспорта. Новые формы 

производства, торговли и кредита. Изменение роли аристократии, эволюция положения 

крестьянства. Новый статус буржуазии. Появление среднего класса, рождение 

индустриального общества. Возникновение организованного рабочего движения.  

Политика и общество. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм). 

Профсоюзное движение. Империи и национальные государства. Ведущие страны Европы 

и мира во второй половине XIX в.  

Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Понятие «ситуация 

реформ». Складывание новых отношений власти и общества: отмена крепостной 

зависимости крестьянства, введение земств, реформа городского самоуправления, 

Судебные уставы 1864 г. Университетский устав 1863 г. Временные правила о цензуре и 

печати 1865 г.  

Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, последствия. Роль 

редакционных комиссий в подготовке реформы. Характер выкупной операции. Дискуссия 

о причинах и значении отмены крепостного права.  

Модернизация социальной структуры российского общества как политический фактор 

второй половины XIX в. Бюрократия и «аристократическая оппозиция». Бюрократические 

«партии». «Просвещенное чиновничество»: братья Милютины, А. В. Головнин, В. А. 

Татаринов и др. Новое поколение российской бюрократии. Великий князь Константин 

Николаевич и «константиновцы»: «штаб» по подготовке Великих реформ. Чиновничество 

и общественные кружки. Бюрократия и проблема формирования представительной власти 

(«конституционные» проекты П. А. Валуева, великого князя Константина Николаевича).  

Трансформация правительственного курса. Д. А. Толстой как министр народного 

просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. Военная реформа Д. А. Милютина. 

Политический кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и поиск модели выхода из 

кризиса. «Диктатура сердца». «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.  

Социальные и экономические последствия Великих реформ. Крестьянская община в 

меняющейся России: ее значение в ходе проведения крестьянской реформы 1861 г. 

Правовой статус крестьянина после реформы 1861 г. Индустриализация и урбанизация. 

Строительство железнодорожной сети. Развитие банковской сферы. Роль 

предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни России второй 

половины XIX — начала XX в. Меценаты и благотворители. Складывание новых 

социальных групп (земцев, земских служащих, представителей свободных профессий, 

адвокатов, служащих акционерных компаний и т. д.). Появление рабочего вопроса в 

России.  

Трансформация общественной среды в 1860–1870-х гг. Появление новых страт и 

институтов, рост периодической печати. Роль «толстых журналов» в общественной мысли 

и общественном движении XIX в. Земское движение: лидеры, формы организации. 

Идеологические поиски второй половины XIX в. Классический либерализм в странах 

Западной Европы. Русский классический либерализм (Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, А. Д. 
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Градовский) и его характерные черты (этатизм, антидемократизм, монархизм). Земский 

либерализм: программные установки, цели, представители. Западноевропейский и 

русский консерватизм (Ж. де Местр, Х. Доносо Кортес, Н. Я. Данилевский, К. Н. 

Леонтьев). Проблематика культурно-исторических типов в построениях консервативных 

мыслителей.  

Становление и развитие западноевропейского марксизма. Русское народничество: 

освоение и переосмысление наследия А. И. Герцена. Направления и эволюция 

народнической мысли: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. «Земля и воля» 1860-х 

гг. Публицистика Н. Г. Чернышевского. «Государство», «народ», «интеллигенция» в 

построениях народников. Хождение в народ. Революционный террор конца 1870 — 

начала 1880-х гг. Деятельность организации «Народная воля». Попытки диалога власти и 

общества в 1878–1881 гг. Убийство народовольцами императора Александра II.  

Начало царствования Александра III. Российская империя на развилке: дискуссия о 

проекте реформы Государственного совета М. Т. Лорис-Меликова. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Вопрос о программе нового царствования: контрреформы 

или политика стабилизации. Контрреволюционные устремления правительственных 

кругов. Идеологи консерватизма конца XIX в.: общественная мысль и политика (К. П. 

Победоносцев, М. Н. Катков). Концепция «народной монархии» как основополагающий 

элемент официальной идеологии 1880–1890-х гг.  

Голод 1891–1892 гг. и кампания помощи голодающим: важная веха в истории 

общественного движения в России.  

Первые марксистские кружки. Особенности русского марксизма рубежа XIX–XX вв. 

«Легальный марксизм». Складывание Российской социал-демократической рабочей 

партии (РСДРП). Народничество 1880–1890-х гг. «Теория малых дел». Круг авторов 

журнала «Русское богатство». Публицистика Н. К. Михайловского.  

Роль К. П. Победоносцева в первые годы царствования Александра III. Положение о 

мерах к охранению государственного порядка 1881 г.: «конституция Российской 

империи». Реформы образования: дискуссии на страницах печати и в Государственном 

совете. Университетский устав 1884 г. Цензурная политика. Земское положение 1890 г. 

Городское самоуправление. Национальная политика в царствование Александра III 

(национализм, русификация окраин).  

Экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. Бум железнодорожного 

строительства. Строительство Транссибирской магистрали. Формирование новых 

промышленных регионов. Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н. Х. Бунге, И. 

А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. Финансовая реформа 1895–1897 гг. Общественные 

споры о «цене» золотого рубля. Теория протекционизма Ф. Листа и финансовая политика 

С. Ю. Витте. Роль государства в процессе модернизации по мысли С. Ю. Витте. 

Привлечение иностранных инвестиций. Российская промышленность и зарубежный 

капитал. Принципы национальной политики Российской империи. Особенности 

управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в 

общероссийскую. Центральная административная и органы самоуправления, сословные 

учреждения. Центральная власть и национальные движения. Польское восстание 1863 г. 

Ситуация в Белоруссии. Россия как многоконфессиональное государство. Православие. 

Католицизм. Лютеранство. Ислам. Иудаизм.  

 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Социально-экономическое положение России во второй половине XIX в. 

2. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. 

3. Крестьянская реформа 1861 г.: причины, этапы подготовки, последствия. 

4. Становление и развитие западноевропейского марксизма. Русское народничество 

5. Итоги царствования Александра II. 
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6. Начало царствования Александра III. Политика «контрреформ». 

7. Складывание революционной традиции в России. Становление и развитие 

западноевропейского марксизма. 

8. Основные направления развития и достижения российской культуры в XIX в. 

9. Россия как многоконфессиональное государство. Православие. Католицизм. 

Лютеранство. Ислам. Иудаизм.  

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4. Подготовка рефератов на темы: «Земля и воля» Кружок Ишутина. Деятельность С.Г. 

Нечаева; «Польское восстание 1863-1864 гг.»; «Идеология Народничества 1870-х годов».; 

«Революционные организации 1870-х годов.»; «Консрвативное движение второй 

половины XIX в.»; «Русский классический либерализм и его характерные черты». 

 

ТЕМА 6.4.ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. 

Феномен империи в Новое время. Типологизация империй. Империи морские и 

континентальные. Россия как континентальная империя. Взаимодействие европейских 

империй (Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов, Османов). Империя и национальное 

государство: проблема соотношения. Национализм имперский и национализм 

повстанческий: попытки формирования имперской нации в России.  

Самоопределение России в условиях менявшейся Европы. Европейское направление 

внешней политики в годы царствования Александра II. Новое соотношение сил как 

результат образования больших европейских держав (Германии и Италии). Новые 

акценты российской дипломатии: политика России в Средней Азии, ее включение в состав 

Российской империи. Конкуренция России и Великобритании. Взаимоотношения 

Российской империи с дальневосточными государствами (Китаем и Японией). 

Панславизм и славянский вопрос. Внешняя политика и общественное мнение конца 1870-

х гг. Русско-турецкая война (1877–1878): цена победы. Берлинский конгресс: 

вынужденные уступки или дипломатическое поражение? Внешнеполитический курс в 

царствование Александра III. Нарастающие конфликты с Германской империей. Русско-

французское сближение. Становление блоковой системы в Европе конца XIX — начала 

XX в. Кризис «европейского концерта». Складывание революционной традиции в России. 

Утопический социализм в странах Западной Европы. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Типологизация империй. Империи морские и континентальные. Россия как 

континентальная империя. 

2.Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. 

3.Новые акценты российской дипломатии: политика России в Средней Азии, ее 

включение в состав Российской империи. 

4. Конкуренция России и Великобритании. Взаимоотношения Российской империи с 

дальневосточными государствами (Китаем и Японией). 

5.Внешнеполитический курс в царствование Александра III. 

6.Становление блоковой системы в Европе конца XIX — начала XX в. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Создание презентации по теме «Золотой век и Серебряный век русской литературы». 
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5. Реформы народного просвещения в XIX. Появление сети университетов. 

6. Основные направления развития и достижения мировой науки. 

7. Вклад российских ученых в развитие мировой науки 

8. Расцвет академической живописи. Переход к реалистическому искусству в 

произведениях участников «Товарищества передвижных художественных выставок». 

9. Развитие национальной театральной и музыкальной культуры. 

 

ТЕМА 6.5.РОССИЯ НА ПОРОГЕ XX В. 

Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Земские адреса. 

Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. Зарождение политических организаций и 

партий в России в конце XIX — начале ХХ в. Становление протопартийной системы 

(кружок «Беседа», «Союз Освобождения», Русское собрание и т. д.). Характер и масштабы 

леворадикального движения. Второй съезд РСДРП: концепция партии нового типа. 

Нарастание политического кризиса.  

Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел. Бюрократия и 

политический террор. «Полицейский социализм». «Правительственная весна» осени 1904 

г. Проект политической реформы П. Д. Святополк - Мирского. Земский съезд ноября 1904 

г. Банкетная кампания: французский аналог 1848 г., задачи организаторов.  

Образование колониальных империй XIX — начала XX в. Столкновение интересов 

«великих держав» в Африке и Азии. Боксерское восстание в Китае. Стремление России 

укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. Взаимоотношения России и Японии. Русско-

японская война. Система международных союзов в Европе и «кошмар коалиций». 

Складывание военно-политических блоков в Европе. Колониальная политика европейских 

государств. Мирные инициативы России и Первая Гаагская мирная конференция. 

Обострение международных отношений в начале XX в. 

Дискуссия о причинах и характере революции, хронологических рамках. Политическое 

движение в России и европейское общественное мнение. «Кровавое воскресенье»: 

научные споры о времени начала революции. Специфика массового движения 1905 г. 

Роль забастовочного движения в революции. Крестьянство и революция. Национальное 

движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. и его последствия. Особенности российского конституционализма. 

Проблема государственного строя Российской империи в 1906–1917 гг. в публицистике 

начала XX в. и историографии. Учреждение «объединенного правительства». Формы 

политического насилия в 1905 г. Московское декабрьское вооруженное восстание.  

Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. Основные государственные законы в 

редакции 23 апреля 1906 г. Деятельность I Думы («Дума народного гнева»). Выборгское 

воззвание: концепция конституционной революции. Государственная дума в системе 

центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской 

революции. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Начало царствования Николая II. 

2. Зарождение политических организаций и партий в России в конце XIX — начале ХХ в. 

3.Взаимоотношения России и Японии. Русско-японская война. 

4.Начало, причины, характер и особенности первой русской революции. 

5.Манифест 17 Октября 1917 г. и его последствия. 

6.Итоги революции. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 
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4.Создание презентации по теме «Образование колониальных империй XIX - начала XX 

в.». 

 

ТЕМА 6.6. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 1907–1914 ГГ. 

Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные черты общероссийских 

политических партий. Социалистическое движение в условиях Первой русской 

революции. Российский либерализм начала XX в.: формы объединения, программные 

установки, тактика. Идейные устремления «нового либерализма». Либерализм и 

революция. Права человека в программных документах либеральных партий. 

Правомонархическое движение 1905–1917 гг. Черносотенные организации и 

правительство: сотрудничество и противоречия. Национальные партии. Проблема 

собственности в программах политических партий. Национальный вопрос и политические 

партии. Представительная власть в России в 1906–1917 гг. в современной историографии. 

Государственный совет в политической системе Российской империи. Государственная 

дума и традиции европейского парламентаризма. Формы диалога с правительством. 

Динамика изменений состава Государственной думы. Положения о выборах 11 декабря 

1905 г. и 3 июня 1907 г. Избирательная система. География выборов. Механизмы 

агитации. Избирательные кампании и печать.  

«Объединенный кабинет» и самодержавная власть. Проект системных преобразований П. 

А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, 

последствия. Землеустройство. Переселенческая политика. Бурный экономический рост в 

предвоенный период. «Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и политические 

партии. Столыпинский кабинет в политической системе Российской империи. Реформы П. 

А. Столыпина в политико-правовом измерении. Репрессивная политика правительства. 

Политический кризис марта 1911 г. Убийство П. А. Столыпина. Дезорганизация Совета 

министров после кончины П. А. Столыпина. Избирательная кампания в IV 

Государственную думу: попытки правительства повлиять на ее исход и их неожиданный 

результат.  

Подготовка к большой европейской войне. Гонка вооружений. Боснийский кризис 1908–

1909 гг. Балканские войны. Общественные и историографические споры о зачинщике 

Мировой войны.  

Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. Этапы военных 

действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция. Галицийская битва. Битва 

на Марне. Вступление Османской империи в войну. Кавказский фронт Первой мировой 

войны. 

Великое отступление 1915 г. Социальные последствия Мировой войны: массовая 

мобилизация, беженцы, дезертиры. Мировая война и трансформация политической 

системы России: образование Ставки верховного главнокомандующего, особых 

совещаний, фактическое ограничение сферы компетенции Совета министров, 

представительных учреждений. Формирование Прогрессивного блока, его требования. 

Дума и Совет министров: сотрудничество и конфликты в условиях нараставшего 

политического кризиса. Роль Ставки верховного главнокомандующего. «Министерская 

забастовка» августа 1915 г. Принятие Николаем II обязанностей верховного 

главнокомандующего. «Министерская чехарда». Боевые действия 1916 г. Брусиловский 

прорыв. Битва при Вердене. Битва на Сомме. Думский штурм ноября 1916 г. Выступление 

П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Г. Е. Распутина. Продовольственный кризис в 

Петрограде. Общественные ожидания революции. Нарастание политических 

противоречий в январе – феврале 1917 г. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Партийная система России 1905–1917 гг. 

2.Проект системных преобразований П. А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина 
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3.Начало Первой мировой войны. Этапы военных действий на Восточном фронте. 

4.Кавказ в планах западных держав и Турции. Планы России по окончательному решению 

восточного вопроса. 

5.Национальные формирования народов Северного Кавказа в Первой мировой войне. 

Осетины на полях Первой мировой войны. 

6. Социальные последствия Мировой войны. Нарастание политических противоречий в 

январе – феврале 1917 г. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Создание презентации по теме «Первая мировая война и её влияние на развитие 

Российской империи в 1914–1916 гг.». 

5.Общественно-политическая и философская мысль в Российской империи в XIX – начал 

XX вв. 

6.Раскройте основные направления внешней политики России в первой половине XIX 

века. 

7.Охарактеризуйте роль личности любого из российских монархов на ход отечественной и 

мировой истории.  

8.Проанализируйте тот образ Российской империи, который сложился на страницах 

американского сатирического журнала «Puck». 

9.Раскройте причины первой русской революции и её влияние на дальнейший ход 

событий.  

10.Охарактеризуйте международную ситуацию накануне 1914 года и ответьте на вопрос: 

насколько членство России в Антанте отвечало национальным интересам самой России. 

11.Как складывалась национальная политика в Российской империи на рубеже XIX – 

начала XX вв.  
 

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ И СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ (1917–1991). 

ТЕМА 7.1. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1917–1922) И ЕЕ ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ. 

Кризис 1917 г. Причины революционного кризиса 1917 г. Первая мировая война как 

фактор революции. Нарастание наслаивавшихся друг на друга экономических 

затруднений: продовольственный, транспортный, топливный кризисы. Ошибки в 

мобилизации промышленности и ее результаты. Общественные настроения, отношение 

разных слоев общества и политических партий к власти и ее институтам накануне 1917 г. 

Конфликт между правительственными структурами и Государственной думой. 

Требования «ответственного кабинета». Принципиальные изменения в составе 

офицерского корпуса армии. Усталость широких кругов общества от войны. Вопрос о 

неизбежности революции.  

Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. Причины и формы 

взаимодействия Петросовета и Временного правительства. Позиция лидеров российских 

социалистических партий по отношению к Временному правительству. Приказ № 1 и его 

влияние на армию. Основные направления политики Временного правительства: 

международная политика, аграрная политика, введение гражданских свобод, 

восстановление Патриаршества, подготовка выборов в Учредительное собрание. «Война 

до победного конца» и отношение народных масс к этому лозунгу. 

Политика большевиков по отношению к Временному правительству и ее динамика — от 

поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть советам!». Роль В. И. Ленина в выработке 
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новой политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, «Корниловский мятеж» и его 

подавление. 

Нарастание экономических трудностей, радикализация широких народных масс, рост 

влияния большевиков. Свержение Временного правительства, захват власти 

большевиками в октябре 1917 г. Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 

1917 — весна 1918 гг. — «Триумфальное шествие советской власти» или «Эшелонный 

период Гражданской войны»? Причины Гражданской войны. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Создание советской республики. Национальный вопрос и 

сепаратистские движения. Декларация прав народов России и сепаратистские движения. 

Формирование советской государственности: Совет народных комиссаров, Высший совет 

народного хозяйства и местные совнархозы. Создание ВЧК. Споры вокруг 

национализации промышленности. Конституция РСФСР 1918 г. 

Брестский мир и борьба вокруг его заключения. Создание РККА. Военспецы. Восстание 

Чехословацкого корпуса. Выступление левых эсеров. Восстание в Ярославле. Революция 

в Германии и вывод немецких войск с территории России. Основные фронты 

Гражданской войны и военные действия на них. Интервенция иностранных войск. 

Идеология Белого движения и важнейшие антибольшевистские правительства: КОМУЧ, 

Директория, правительственные структуры А. В. Колчака, А. И. Деникина и Н. Н. 

Юденича. Удельный вес монархических, либерально-демократических и 

социалистических течений в Белом движении и антибольшевистском лагере. 

Красный и белый террор.Национальная политика «красных» и «белых» в ходе 

Гражданской войны. Создание Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и 

Грузинской советских социалистических республик. Советско-польская война и ее 

результаты. Финальный этап Гражданской войны: поражение П. Н. Врангеля, окончание 

крупномасштабной Гражданской войны в России и постепенный переход в 1921–1922 гг. 

правительства большевиков к задачам мирного времени. Военные действия в Закавказье, 

Туркестане и на Дальнем Востоке. Дальневосточная республика. Военно-стратегические 

причины победы советских войск: центральное положение, разобщенность противника, 

превосходство в мобилизационных ресурсах. Социально-экономические преобразования 

большевиков в годы Гражданской войны. Политика «Военного коммунизма». Причины и 

порядок формирования этой политики. Массовая национализация промышленности, 

«главкизм». Продразверстка и продотряды. Карточное распределение, сокращение сферы 

обращения денег. Субботники, трудовые мобилизации и трудармии. Дискриминационная 

политика по отношению к «бывшим». 

Ущемление реальных прав советов на местах за счет системы чрезвычайных органов — 

ревкомов и комбедов. Военно-экономические причины победы советских войск: 

концентрация максимальных усилий на обеспечении армии, наведение в тылу 

минимального порядка. 

Советские идеологические и культурные новации периода Гражданской войны. 

Государственная комиссия по просвещению и пролеткульт. Законодательное закрепление 

равноправия полов. «Несвоевременные мысли» М. Горького. «Монументальная 

пропаганда» и разрушение памятников «старого режима». «Окна сатиры РОСТА». 

Агитационные плакаты. Национализация театров и кинематографа. Декрет об отделении 

церкви от государства и общий курс на секуляризацию общества. Институт гражданского 

брака. Антирелигиозная пропаганда. Декрет о ликвидации безграмотности и его 

осуществление на практике. Реформа правописания, создание «единой трудовой школы». 

Политика пролетаризации высших учебных заведений, создание рабфаков. Центральная 

комиссия по улучшению быта ученых. Политика создания новых научных институтов. 

Искусство и революция. Творчество футуристов (В. В. Маяковский), стихи С. А. Есенина 

и А. А. Блока, полотна К. С. Петрова-Водкина, К. Ф. Юона и Б. М. Кустодиева. «Русский 

авангард» как культурный феномен международного значения. Послереволюционная 

волна российской эмиграции. Массовая эмиграция и феномен Русского зарубежья. Отъезд 
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из России значительного числа представителей творческой и научной интеллигенции. 

РОВС и «Сменовеховцы». «Союзы возвращения на Родину». 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Причины революционного кризиса 1917 г. 

2.Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. Причины и 

формы взаимодействия Петросовета и Временного правительства. 

3. Свержение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 г. 

Первые декреты советской власти. 

4.Выход России из Первой мировой войны. Брест - Литовский мирный договор. 

5.Начало Гражданской войны. Иностранная военная интервенция 1917-1922.  

6.Основные этапы Гражданской войны в России.  

7.Итоги Гражданской войны. Причины победы советской власти. 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Выделить и проанализировать основные идеи большевизма через первые декреты 

советской власти (Декрет о мире, декрет о власти, декрет земле). 

2.Работа с историческими текстами. 

3.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

4.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

5.Составить список исторических источников и дать их аннотацию по теме: «Революция 

1917 г. на территории Вашего региона». 

 

ТЕМА 7.2. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920-Е — 1930-Е ГГ. 

Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Крах империй и 

образование новых государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Образование республики в Турции и кемализм. Версальско-вашингтонская 

система. Унижение Германии. Формирование мирового порядка под англо-французской 

гегемонией. Советская Россия на исходе Гражданской войны. Социально- политические и 

экономические результаты «Военного коммунизма». Перетекание реальных властных 

полномочий от органов советской власти к партийным структурам.  Голод 1921–1922 гг. 

Изъятие церковных ценностей и преследование служителей культа. Нарастание 

социальной напряженности. Крестьянские восстания в Сибири, Поволжье и на 

Тамбовщине. Кронштадтское восстание. Переход к Новой экономической политике. 

Выбор между тремя вариантами дальнейшего развития: усовершенствованный «военный 

коммунизм», план ГОЭЛРО или «тактическое отступление». Роль В.И. Ленина в принятии 

плана НЭП. Важнейшие преобразования в рамках НЭПа. Переход от продразверстки к 

продналогу. Поощрение в сельской местности создания сельхозартелей и ТОЗов. 

Разрешение в мелкой промышленности частно-коммерческих отношений. Объединение 

крупной государственной промышленности в хозрасчетные тресты и синдикаты. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 

гг. и общее оздоровление финансовой системы. Создание Госбанка и Госплана РСФСР.  

Военная реформа 1924–1928 гг. Создание СССР. Предпосылки и причины объединения 

советских республик. Создание ЗСФСР. Спор по поводу «автономизации» и 

«федерализации». Роль В.И. Ленина в создании СССР по варианту «федерализации». 

Образование СССР и принятие конституции СССР 1924 г. Образование новых союзных 

республик в Закавказье и Средней Азии. Политика «коренизации» и ее результаты. 

Вопрос о фактической степени централизации Советского Союза. 

Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. Послевоенный виток политических репрессий в 

начале 1920-х гг. Принятие Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Создание ОГПУ. 

«Философский пароход». Ликвидация небольшевистских партий и установление 

однопартийной политической системы. Соловецкий лагерь особого назначения. Смерть В. 
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И Ленина и борьба за «ленинское наследство». Л. Д. Троцкий против «триумвирата» И. В. 

Сталин – Л. Б. Каменев – Г. Е. Зиновьев. Поражение Троцкого. Раскол «триумвирата» и 

складывание «объединенной оппозиции». Победа И. В. Сталина и его сторонников над 

оппозицией. Фактический смысл номенклатурной системы назначений. Окончательное 

превращение партии большевиков во властную структуру. Результат политической 

борьбы в высших эшелонах советского руководства к концу 1920-х гг. Социальная 

политика и ее реализация в 1920-е гг. Общественные настроения и общественные 

организации.  

Политика советского руководства по отношению к церкви. «Обновленчество». 

Пропаганда атеизма. Позиция патриарха Тихона по отношению к советской власти. 

Декларация митрополита Сергия. Культурное развитие в 1920-е гг. Политика ликвидации 

безграмотности и ее практические результаты к концу десятилетия. Создание 

национальных алфавитов. Институты красной профессуры.  

НЭП — как период массовых творческих экспериментов и относительно мирного 

сосуществования старых и новых тенденций.  

Создание Госкино и государственная политика в области кинематографа. Киноленты 

Эйзенштейна: «Броненосец Потемкин», «Стачка», «Октябрь». Свертывание НЭПа. Итоги 

экономического развития СССР к середине 1920-х гг. «Восстановительный рост» — его 

плюсы и минусы. «Ножницы цен». Кризисы НЭПа и их объективные причины. Дискуссия 

по поводу форм и темпов индустриализации. Противостояние «Генеральной линии» и 

«Левого уклона». «Военная тревога» 1927 г. и ее значение для планов индустриализации. 

Попытки осуществить индустриализацию в рамках НЭПовской экономики и их неудача. 

Основные причины отказа от НЭПа в конце 1920-х гг. «Великий перелом». Переход к 

политике форсированной индустриализации. Опора на внутренние источники, как 

следствие невозможности привлечения зарубежных инвестиций. Формирование 

директивно-плановой экономики как механизма мобилизации материальных и трудовых 

ресурсов. Выбор между приоритетным развитием группы отраслей «А» или «Б». «Великая 

депрессия» и ее значение для осуществления планов индустриализации. Заготовительный 

кризис. Переход к политике массовой коллективизации. «Раскулачивание» и создание 

системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. «Трудодни» и роль личных 

подсобных хозяйств. Наиболее значимые стройки первых пятилеток.  Возникновение в 

СССР новых отраслей промышленности. Освоение зарубежных технологий и 

использование иностранных специалистов. Влияние нарастающей международной 

напряженности на темпы и приоритеты индустриализации. Милитаризация экономики 

Советского Союза, первоочередное развитие оборонных производств. Позитивные и 

негативные результаты экономического развития СССР в 1930-е гг. Индустриальный рост, 

превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. 

Проблема товарного дефицита и ее решение. Карточная система. 

Политические процессы в СССР в 1930-х гг. Противостояние «Генеральной линии» и 

«Правой оппозиции». Завершение складывания механизма власти единоличной власти 

Сталина. Процесс перетекания властных полномочий от партийных структур (Съезд, ЦК) 

к узкой группе партийного истеблишмента (Политбюро). Окончательное свертывание 

внутрипартийной демократии. Завершение трансформации партии в основную властную 

структуру механизма управления СССР. Снижение значения собственно советских 

органов по сравнению с партийными инстанциями. Общее усиление идеологического 

контроля над обществом: ужесточение цензуры, огосударствление всех сторон 

общественной жизни, введение паспортной системы, издание «Краткого курса» истории 

ВКП(б). Усиление роли органов государственной безопасности. Массовые политическое 

репрессии. «Шахтинское дело» и его последствия. «Московские процессы» 1936–1938 гг. 

«Большой террор» 1937–1938 гг. Репрессии в армии. «Национальные операции». ГУЛАГ, 

с одной стороны, как инструмент подавления активной и потенциальной оппозиции, а с 
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другой стороны — как средство решения экономических задач. Советский социум в 1930-

е гг. Конституция 1936 г. и ее практическое значение.  

Возвращение к традиционным семейным ценностям. Пропаганда коллективизма и 

интернационализма. Массовый энтузиазм — причины и результаты. Массовый спорт. 

Пионерская организация. Движение рабселькоров. Культовые образы полярника, 

инженера-новатора, красного командира, летчика. Культурная революция. Просвещение и 

образование в СССР в 1930-х гг. Переход от обязательного начального образования к 

массовой средней школе. Рост числа вузов и студентов. Формирование интеллигенции 

нового поколения. Государственный контроль над сферой искусства. Создание 

творческих союзов.  Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Отказ советского 

руководства от ставки на мировую революцию и переход к концепции сосуществования с 

капиталистическим окружением. Вопрос о «царских долгах». Попытка Запада 

организовать экономическую и политическую блокаду СССР. Международное значение 

советских социальных реформ. Договор в Рапалло и «Полоса признаний». «Военная 

тревога» 1927 г. и ее роль в определении советского внешнеполитического курса. 

Коминтерн и сеть других международных прокоммунистических организаций и их роль в 

продвижении советских идей в мире, подготовка иностранных политических кадров в 

СССР. Вступление СССР в Лигу наций. «Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе и 

поиск выхода из кризиса. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и 

нацистского режимов. СССР и попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Агрессия Японии в Китае. Помощь СССР республиканской Испании и Китаю. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Версальско-

вашингтонская система. 

2. Советская Россия на исходе Гражданской войны. Утверждение курса на победу 

социализма в одной стране.Социально- политические и экономические результаты 

«Военного коммунизма». Переход к Новой экономической политике. 

3. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. 

4. Индустриализация. Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и 

приоритеты индустриализации. 

5.Коллективизация сельского хозяйства. 

6.Культурная революция. 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1. Составить хронологическую таблицу международного признания СССР на 

международной арене (Страна, год, событие). 

2.Работа с историческими текстами. 

3.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

4.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

5.На основе периодического издания Вашего региона проанализировать городскую 

повседневность в 1930-е гг. 

6.Составить ментальную карту внешней политике СССР в 1930-1940 гг. (Виды, 

нормативно-правовая база, цели, инструменты политики, органы внешнеполитического 

развития, представители) 
 

ТЕМА 7.3.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 ГГ. БОРЬБА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ГЕРМАНСКОГО НАЦИЗМА - КЛЮЧЕВАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Вооруженные конфликты на 

Дальнем Востоке. Широкомасштабная агрессия Японии против Китая. Инцидент у моста 

Марко Поло (Луогоцяо) в 1937 г. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. 
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Итало-эфиопская война. Британско-франко-советские переговоры в Москве и нежелание 

Великобритании и Франции идти на договоренности с СССР. Советско- 

германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к нему. 

Споры вокруг его значения. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии, а также Бессарабии и прибалтийских республик. «Зимняя война» с 

Финляндией. Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. 

Несостоятельность обвинений СССР в равной ответственности с Германией за 

развязывание войны. Оккупация нацистской Германией Польши; вступление в войну 

Англии и Франции; «Странная война», «линия Мажино»; захват Германией Дании и 

Норвегии; разгром Франции; германо-британская борьба и захват Балкан; битва за 

Британию. Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на 

СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг. 

Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Важнейшие 

сражения лета – осени 1941 г. Смоленское сражение, Киевское сражение, оборона Одессы, 

оборона Севастополя, Блокада Ленинграда. Победа под Москвой и ее историческое 

значение. Наиболее значимые решения советского правительства по организации отпора 

врагу: создание Государственного Комитета Обороны, перевод промышленности на 

военные рельсы, массовая эвакуация промышленных мощностей, перманентная 

мобилизация. Принципиальная разница между стратегией СССР и стратегией 

гитлеровского Рейха. Крах немецкой стратегии блицкрига. Попытки советских войск 

развернуть контрнаступление весной 1942 г. сразу на нескольких участках фронта. 

Причины неудач этих наступательных операций. Становление партизанского движения в 

тылу противника. Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в войну. 

Наступление Японии на тихоокеанском театре военных действий. Сражения на советско-

германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. Наступление противника на Кавказ и 

Сталинград (план «Блау»). Строительство Волжской рокады. Сталинградские сражение — 

решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой 

войне. Ржевская битва. Советское наступление зимой – весной 1943 г. Деблокирование 

Ленинграда. «Дорога Победы». Основные причины успеха советских войск в ходе 

зимнего контрнаступления. Жизнь советских граждан в тылу. Массовый трудовой 

героизм. Движение «двухсотников» и «тысячников». Экономическое обеспечение 

перелома в войне. Значение эвакуированных предприятий для экономики восточных 

регионов СССР. Расширение партизанского движения, создание Центрального штаба 

партизанского движения (ЦШПД). Партизанские рейды, партизанские края. 

Военные действия на Тихом океане и в Северной Африке. Сражение на Курской дуге и 

наступление Красной армии по всем фронтам до весны 1943 г. Курская битва и 

окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. Наступление под 

Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. 

Корсунь-Шевченковская операция. Причины успеха советского наступления осенью 1943 

г. — весной 1944 г. Рост выпуска военной техники в СССР, освоение новых образцов 

вооружений. Новый этап партизанского движения. Операция «Концерт». Партизанские 

рейды за пределы СССР. Окончательное освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. Важнейшие сражения: 

операция «Багратион», Ясско-Кишиневская операция, Висло-Одерская операция, 

Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии. Наиболее известные 

факты фальсификации истории, связанные с освободительной миссией Красной армии в 

Европе. Начало восстановления экономики освобожденных регионов СССР. Меры по 

консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях 

войны. Использование дореволюционного исторического наследия (восстановление 

погон, учреждение орденов Александра Невского, Суворова, Ушакова и др.) Смягчение 

антирелигиозной политики и восстановление патриаршества в Русской Православной 

Церкви. СССР и союзники. Формирование Антигитлеровской коалиции. Проблема 
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«второго фронта». Ленд-лиз и его значение. «Армия Андерса». Иностранные воинские 

формирования в составе советских войск. Взаимодействие с болгарскими, румынскими и 

югославскими войсками в борьбе с гитлеровцами. Варшавское восстание. Действия 

«Армии Крайовой» и «Армии Людовой». Проблема открытия «второго фронта» в Европе. 

Операция «Оверлорд» и наступление войск западных союзников в 1944–1945 гг. 

Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки японских городов со стороны 

США. Капитуляция Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Формирование основ ялтинского послевоенного мироустройства. Итоги Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Советско-германский договор 

1939 г. (пакт Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к нему. Споры вокруг его 

значения. 

2. Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. Создание 

антигитлеровской коалиции. 

3. Нападение нацистской Германии на СССР. Основные этапы Великой Отечественной 

войны. Кавказ в планах немецкого командования и его захват. Освобождение Северного 

Кавказа в 1943 г.  

4.Московская и Тегеранская конференции 1943 г. 

5.Обострение противоречий между союзниками в конце войны. Ялтинская конференция. 

7. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Образование ООН. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1. Провести сбор устных источников об участниках Великой Отечественной войны на 

основе своей семейной истории. 

2.Провести Сравнительный анализ двух противоборствующих блоков ОВД И НАТО (дата, 

вид организации, участники, программа, деятельность) 

3.Работа с историческими текстами. 

4.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

5.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

6. Подготовить сообщение на тему: «Основные сражения ВОВ». 

 

ТЕМА 7.4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТСКОГО РЕЖИМА ПРОТИВ СССР: БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ. 

Нацистский оккупационный режим. Попытки гитлеровцев наладить планомерную 

эксплуатацию оккупированных территорий. «Остарбайтеры».  Сотрудничество с 

гитлеровцами различных коллаборантов. Власов и власовцы. Национальные 

формирования. ОУН-УПА. Отряды СС из народов Прибалтики. Политика и практика 

геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Генеральный план «Ост» и 

замыслы гитлеровского руководства относительно населения СССР. Попытки украинских 

националистов наладить сотрудничество с гитлеровской администрацией. Массовые 

преступления гитлеровцев на временно оккупированной территории СССР. 

Бесчеловечное обращение гитлеровцев с советскими военнопленными. Судебные 

процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, Токийский, 

Хабаровский. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 
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1. Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые 

действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг.25.2.Проблема второго фронта и ее решение. 

2. Нацистский оккупационный режим. Политика и практика геноцида 

советского народа нацистами и их пособниками. 

3. Массовые преступления гитлеровцев на временно оккупированной территории СССР. 

4. Бесчеловечное обращение гитлеровцев с советскими военнопленными. 

5.Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, 

Токийский, Хабаровский. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с документами сайта федерального архивного проекта «Преступления нацистов и 

их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.» Обилие оцифрованных первоисточников, образы которых размещены на 

портале http://victims.rusarchives.ru/ (например, документов, фотографий, карт, выдержек 

из дневников и мемуаров и др.)  

2.Изучите исторические источники: Документы обвиняют: Сборник документов о 

чудовищных зверствах германских властей на временно захваченных ими советских 

территориях. Вып. 1–2. М., 1943–1945.; Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. Т. 

1–2. М., 1951–1952.  

3.Подготовка презентации на тему: «Геноцид – преступление против человечности»  

4.Подготовка презентации на тему: «Генеральный план «ОСТ»». 

5.Подготовка презентации на тему: «Международный военный трибунал в Нюрнберге». 

6.Подготовка презентации на тему: «Факты геноцида мирного советского населения» 

7.Работа с историческими текстами. 

8.Составить список исторических источников по теме и дать их аннотацию по теме: «Без 

срока давности». 

9.Националисты из каких союзных республик СССР, по данным современных 

исследователей, принимали наиболее активное участие в массовых убийствах (казнях) 

мирного населения?  

10.Привлекая научную литературу, подготовьте доклад (продолжительностью 8–10 мин.) 

о том, какие аспекты темы «Участие коллаборационистов в массовых убийствах мирного 

населения» на настоящий момент времени наиболее детально исследованы в 

отечественной историографии. 

 

ТЕМА 7.5. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ. АПОГЕЙ И КРИЗИС 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 1945–1984 ГГ. 

Послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» (1945–1953). «Холодная 

война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны. Необходимость 

нового технологического рывка в свете военно-технического противостояния с Западом. 

«Атомный проект», переход к турбореактивному самолетостроению, развитие 

ракетостроения.  Надежды в обществе на либерализацию политического режима. Новый 

виток массовых репрессий. «Борьба с космополитизмом». Голод 1946–1947 гг. 

«Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.). Борьба за власть 

после смерти И. В. Сталина. Причины, обусловившие победу Н. С. Хрущева. Отказ от 

политики массовых репрессий и его последствия. ХХ съезд КПСС. Сокращение армии, 

ставка на ракетные войска. Успехи в освоении космоса. Завершение в СССР процесса 

урбанизации и экономические последствия этого. Начало формирования слоя 

несменяемых руководителей. Поиск командой Хрущева новых методов интенсификации 

экономики. Создание совнархозов. Освоение Целины и другие новации в сельском 

хозяйстве. Практические результаты реформ. Важнейшие достижения СССР в этот 

период: решение жилищной проблемы, лидирующие позиции в исследованиях космоса и 

компьютерных технологиях. Замедление темпов роста экономики к середине 1960-х гг. 



40 
 

Изменения в общественных настроениях. Феномен «шестидесятников». Ослабление 

«железного занавеса».  Причины отстранения Хрущева от власти. Власть и общество во 

второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. Принцип 

коллективного руководства. Выбор стратегического пути развития страны в середине 

1960-х гг.  СССР — вторая экономика мира. Динамика экономического развития СССР в 

середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими странами Запада.  

Советское общество в период «позднего социализма». Приоритеты социальной политики. 

Повышение культурно-образовательного уровня и материального благосостояния 

граждан. Ликвидация бедности. Формирование советского «среднего класса». Рост 

потребительских запросов населения и обострение проблемы товарного дефицита. 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния КПСС. Увеличение привилегий 

номенклатуры к началу 1980-х гг. Общественные настроения и критика власти. Феномен 

«шестидесятников». Диссиденты. Уход молодежи в неформальные движения (КСП, хиппи 

и др.). Снижение доверия к государственным СМИ. «Самиздат» как социальный феномен. 

Правозащитное движение. Потребительские тенденции в социуме. Рост «теневой 

экономики». Состояние советского социума к 1985 г. Национальный вопрос в 

послевоенном СССР. Курс на выравнивание социального и культурного уровней развития 

республик СССР, формирование в этих республиках национальной интеллигенции. 

Попытки советского руководства создать новую историческую общность — «советской 

народ». Причины неудачи этой политики. Нарастание националистических настроений в 

республиках в первой половине 1980-х гг.  Развитие культуры и искусства СССР в 

послевоенный период. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Послевоенное восстановление экономики. 

2.Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Причины, обусловившие победу Н. С. 

Хрущева. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.). 

3. Общественные настроения и критика власти. Феномен «шестидесятников». 

4. Конституции СССР 1977 г. Рост влияния КПСС. 

5. Состояние советского социума к 1985 г. Национальный вопрос в послевоенном СССР. 

Новые тенденции в живописи, литературе, театре. 

6. Нарастание националистических настроений в республиках в первой половине 1980-х 

гг.  

7. Развитие культуры и искусства СССР в послевоенный период. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Проанализировать и дать оценку влияния на политическую власть СССР и мира доклада 

Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях». 

5.Проанализировать советскую действительность 1980–х гг., используя СМИ тех лет или 

мемуары государственных центральных и региональных руководителей.    

6.Составить сравнительную таблицу по органам власти на основе Конституций 1918, 

1924, 1936 и 1977 гг. (дата, органы власти, права Республик, гражданские права и 

свободы) 

 

ТЕМА 7.6 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1945–1985 ГГ. 

Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и формирование 

биполярного мира. Важнейшие причины, обусловившие советско-американское 

соперничество. Образование ГДР и ФРГ. СССР и война в Корее. «План Маршалла». 
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Создание НАТО и ЕЭС. Смысл «холодной войны» как комплексного противостояния в 

экономической, военно - технической, дипломатической, идеологической и культурной 

сферах. Соотношение сил просоветского и проамериканского блоков. Попытка Хрущева 

добиться потепления международных отношений во второй половине 1950-х. Берлинский 

и Карибский кризисы. Достижение военного паритета по обычным и ядерным 

вооружениям. Восстановление суверенитета Японии; ориентация на США. Образование 

Китайской Народной Республики. Мао Цзэдун и его роль в истории Китая; «Большой 

скачок»; реформы Дэн Сяопина и их роль в модернизации Китая. Обретение 

независимости странами Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Индия. Поиски 

«индийской национальной идеи». национально- освободительное движение. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. Обретение независимости. Индия и Пакистан. 

Преобразования Дж. Неру в Индии. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. 

Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение 

неприсоединения, формирование стран «третьего мира», поддержка СССР национально-

освободительного движения в Азии и Африке. Советско-американское соперничество в 

Латинской Америке. Кубинская революция. Сандинистская революция в Никарагуа. 

Чилийский путь к социализму. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Позиция СССР в Арабо-израильском противостоянии. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Агрессия США во Вьетнаме. Разрядка напряженности; «Восточная 

политика» ФРГ. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Складывание системы информационного давления на СССР и его союзников 

— радиостанции «Радио Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна», «Русская 

служба Би-би-си», информационное агентство ЮСИА, и т. д. Создание СЭВ и ОВД. 

Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества. Советско-

китайские отношения. СССР и война во Вьетнаме. Разрядка международной 

напряженности в 1970-е гг. Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Проекты 

экономической интеграции СССР и Западной Европы (газопровод Уренгой-Помары-

Ужгород, поставки советского газа и нефти за рубеж). КОКОМ, поправка Джексона-

Вэника и другие попытки не допустить СССР до передовых западных технологий, 

особенно военного и двойного назначения. Усиление внешнеполитических вызовов для 

СССР в первой половине 1980-х гг.: обострение советско-американских и советско-

китайских отношений, международная реакция на ввод советских войск в Афганистан, 

политический кризис в социалистической Польше. Сокращение валютных доходов СССР 

после заключения соглашения США и ОПЕК о снижении 

мировых цен на нефть. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1.Внешняя политика СССР в 1945–1985 гг. Начало «холодной войны» и формирование 

биполярного мира. 

2. Создание СЭВ и ОВД. Политика СССР по отношению к странам социалистического 

содружества. 

3. Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение 

неприсоединения, формирование стран «третьего мира», поддержка СССР национально-

освободительного движения в Азии и Африке. 

4. Советско-американское соперничество в Латинской Америке. Кубинская революция.  

5. Арабские страны и возникновение государства Израиль. Позиция СССР в Арабо-

израильском противостоянии. 

6. Агрессия США во Вьетнаме. СССР и война во Вьетнаме. 

Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.: 

обострение советско-американских и советско-китайских отношений, международная 

реакция на ввод советских войск в Афганистан. 
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Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Провести Сравнительный анализ двух противоборствующих блоков ОВД И НАТО (дата, 

вид организации, участники, программа, деятельность) 

 

ТЕМА 7.7. ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ» И РАСПАДА СССР (1985–1991). 

Попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. Приход к властным 

рычагам политиков новой генерации. Важнейшие характерные черты этого поколения 

политиков. Поиск выхода из кризиса — «госприемка», антиалкогольная компания, 

Госагропром. Формирование идеологии нового курса: «ускорение», «гласность», 

«перестройка». Реакция населения на политику «перестройки». Концепция «механизма 

торможения». Политическая реформа в духе лозунга «больше социализма!» — 

практические результаты этой реформы, степень их соответствия заявленному лозунгу. 

Экономическая реформа: кооперативы и государственные предприятия с выборными 

директорами и СТК. Результаты этой реформы и причины, обусловившие столь 

негативные итоги реформирования. «Явочная» приватизация. Перемены в отношении 

государства и церкви. Их последствия. Начало возвращения храмов верующим, 

восстановление монастырей. 1000-летие Крещения Руси. «Парад суверенитетов» — 

причины и следствия. Обострение межнациональных конфликтов. Причины 

возникновения и обострения противостояния руководства РСФСР и руководства СССР. 

«Новоогаревский процесс» и договор об учреждении Союза Суверенных Государств. 

Путч ГКЧП, учреждение Содружества Независимых Государств, и роспуск СССР. 

Непосредственные и долгосрочные последствия распада СССР. Дискуссия о причинах 

распада СССР и о соотношении в данном случае внешнего и внутреннего факторов. 

Внешняя политика периода «перестройки». «Новое мышление». Советско-американский 

договор о ракетах малой и средней дальности. Роспуск ОВД и СЭВ. Поэтапная сдача 

руководством СССР внешнеполитических позиций. Объединение Германии и вопрос о 

расширении НАТО на восток. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Окончание 

«холодной войны». Вопрос о судьбе советского ядерного оружия. Европейская 

интеграция. Культура СССР в период «перестройки». Политизация культурной сферы. 

Споры о политических событиях 1930-х — 1940-х гг. как инструмент в политической 

борьбе. Рост влияния «четвертой власти». Журнал «Огонек». Новое руководство во главе 

творческих союзов. Телепрограммы «Взгляд» и «Прожектор Перестройки». Отмена 

цензуры и широкое проникновение западной массовой культуры. Феномен 

«видеосалонов». Новые веяния в кинематографе — обращение к ранее запретным темам и 

стилям. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 

Вопросы семинарского занятия: 

1."Новое политическое мышление" в международных отношениях. 

2. Вывод советских войск в Афганистане. 

3.Распад социалистической системы. 

4. Дальнейшее сближение с Западом. 

5. Нормализация отношений с Китаем. 

6.Итоги "нового политического мышления" Горбачева. 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 
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4.Подготовить презентацию на тему «Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х 

годов». 

РАЗДЕЛ 8. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)  

ТЕМА 8.1. РОССИЯ В 1990-Е ГГ.  

Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. Отказ от 

советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Команда 

реформаторов. Программа экономических реформ и ее реализация. Вопрос о 

неизбежности применения «шоковой терапии». Ваучерная приватизация — позитивные и 

негативные аспекты. Причины отказа от альтернативных проектов приватизации. Свобода 

внешней торговли, свобода выезда за рубеж, окончательное крушение железного занавеса, 

хождение иностранной валюты. Рост зависимости экономики от международных цен на 

энергоносители. Нарастание негативных последствий реформ. Безработица, 

деиндустриализация, «челноки», криминализация общества, падение жизненного уровня 

большинства населения, имущественное расслоение, формирование олигархата. 

Финансовые пирамиды. Залоговые аукционы. «Новые русские». Смена ценностных 

ориентиров. Экономический кризис 1998 г. Кризис образования и науки. Феномен 

«Утечки мозгов». Демографические последствия трансформационного шока. Новая роль 

религии и Церкви в постсоветской России. Складывание системы независимых СМИ. 

Использование газет и телеканалов в информационных войнах. Центробежные тенденции. 

Центр и российские регионы, подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за 

восстановление конституционного порядка в Чечне. Хасавюртовские соглашения. 

Особенности политических процессов 1990-х гг. Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Основные политические партии 

и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Нарастание противоречий по поводу хода 

и результатов реформ между президентом и Верховным Советом. Политический кризис 

1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г. Болезнь Ельцина и снижение 

управляемости страной. Назначение премьер-министром РФ В.В. Путина и вставшие 

перед ним первоочередные задачи. Победа над международным терроризмом в Чечне. 

Внешняя политика. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках построения 

однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Распад Югославии. Попытки 

руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами Запада. 

Завершение вывода российских войск из Европы. Заключение с США договора СНВ-2. 

Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО 

Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом. Начало 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема «советских 

долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России в 

Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-

азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. Культура России в конце XX 

века. Активизация культурных контактов с Западом, засилье иностранной литературы и 

кинопродукции.  Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Коммерциализация 

кино и телевидения. Сокращение количества производства отечественных кинолент. 

Возрастание роли телевидения. Появление новых форматов телепередач: ток-шоу, 

реалити-шоу, ситкомов. Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое и кабельное 

телевидение. Преобладание «легких жанров»: детектив, фантастика и фентези, «женские 

романы» в литературе, эстрада, «русский шансон» и поп-музыка в музыкальной сфере. 

Театр постсоветской России — от эйфории к осознанию коммерческой зависимости. 

Возрождение театральной антрепризы. Создание телеканала «Культура» как попытка 

противостоять натиску массовой культуры. Феномен «актуального искусства». Соцарт как 

новый стиль в живописи и театре. Новые формы творчества: артобъекты, инсталляции, 

перформансы. 

В рамках данной темы предусмотрено семинарское занятие: 
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Вопросы семинарского занятия: 

1. Эволюция международных отношений в исторической ретроспективе. 

2. Перспективы развития международных отношений в XXI веке  

3.Восстановление баланса сил в будущем в виде многополярного мира. 

4.Проблема трансформации ООН и реформирования международного права. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Подготовить презентацию на тему «СССР: триумф и распад».  

5.Прочитать главу (на выбор студента) из воспоминаний Е.М.Примакова «Встречи на 

перекрестках» (М.: Центрполиграф, 2015) и обсудить её на консультациях с 

преподавателем в рамках консультационных часов. 

6.Прочитать статью министра иностранных дел России С.В.Лаврова «Историческая 

перспектива внешней политики России» (Лавров С.В. Мы – вежливые люди! 

Размышления о внешней политике. М.: Книжный мир, 2020. С.95-111), выявить основную 

мысль автора, обсудить её на консультациях с преподавателем в рамках 

консультационных часов. 

7.Прочитать главу (на выбор студента) из воспоминаний Б.Н.Ельцина «Президентский 

марафон: Размышления, воспоминания, впечатления...» (М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2008) и обсудить её на консультациях с преподавателем в 

рамках консультационных часов. 

8.Прочитать главу (на выбор студента) из воспоминаний Е.Т.Гайдара «Дни поражений и 

побед» (М.: ВАГРИУС, 1996) и обсудить её на консультациях с преподавателем в рамках 

консультационных часов. 
 

 

ТЕМА8.2. РОССИЯ В XXI В. 

Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. 

Постиндустриальное общество. Интернет. Информационная революция. Информационная 

экономика. Экономические кризисы. Глобализация и региональная интеграция. 

Интеграционные процессы в Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Новые 

социальные и культурные проблемы. Проблемы климата, экологии и демографии. 

Межэтнические конфликты. Миграционный кризис. Пандемия. Нарастание разрыва 

между богатыми и бедными. Новая научная картина мира: открытия в области 

астрономии, физики, биологии, химии, медицины, генной инженерии. Когнитивные науки 

и искусственный интеллект. Борьба с терроризмом. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития отдельных стран Европы и США. Интеграционные 

процессы в мире. Модернизационные процессы в странах Латинской Америки, Азии и 

Африки в конце XX в. — начале XXI века. Государства на постсоветском пространстве в 

Европе и Азии. Интеграционные процессы в Евразии. Проблемы формирования новой 

системы международных отношений. Борьба с международным терроризмом. Стремление 

США установить свою монополию в мире. Расширение НАТО и Европейского союза на 

восток. Возрастание роли Китая на международной арене. Восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Последовательное отстаивание Россией 

концепции многополярного мира. Экономическое и социально-политическое развитие 

России в начале XXI в. Избрание в 2000 г. В. В. Путина президентом России. Приоритеты 

нового руководства страны. Преодоление противостояния парламента и правительства. 

Укрепление «вертикали власти», создание федеральных округов. «Равноудаление» 

бизнеса от власти. Восстановление в Чечне конституционного порядка. Разграничение 

властных полномочий федерального центра и регионов. Приведение местного 
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законодательства в соответствие с федеральным. Переизбрание В. В. Путина президентом 

в 2004 г., главные положения его политической программы. Рост устойчивости 

политической системы России, консолидация ведущих политических сил страны. Борьба с 

терроризмом на территории РФ. Избрание в 2008 г. президентом РФ Д. А. Медведева, 

деятельность В. В. Путина на посту председателя Правительства. Принятие новой 

военной доктрины (2010). Переизбрание В. В. Путина президентом РФ в 2012 и 2018 гг. 

Конституционный референдум 2020 г. Устойчивый экономический рост. Курс на 

сбалансированный бюджет, минимизацию инфляции, повышение уровня жизни 

населения, технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в 

бюджете страны. «Цифровой прорыв» — стремительное проникновение цифровых 

технологий во все отрасли жизни. Восстановление научного потенциала. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты.  

Внешняя политика в 2000–2013 гг. Теракт в США 11 сентября 2001 г. и последовавший за 

ним ввод войск США и их союзников в Афганистан. Свержение режима Каддафи в 

Ливии. Попытки России наладить равноправный диалог с Западом. Позиция России по 

отношению к Англо-Американскому вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции стран 

НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, и вмешательству 

США и их союзников в гражданскую войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. 

Продолжение расширения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать интересы России. 

Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную 

внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Китайский вектор внешней 

политики России. Латиноамериканский вектор внешней политики России. Россия и 

Венесуэла. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. 

Образование Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное развитие 

экономической интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП – ЕАЭС. Феномен «цветных революций» в 

мире и на постсоветском пространстве. Россия и «оранжевая революция» 2004 г. на 

Украине. Газовые споры с Украиной. Нападение Грузии на Южную Осетию и российских 

миротворцев в 2008 г. «Арабская весна» и ее влияние на международную политику. 

Создание на ближнем Востоке экстремистской квазигосударственной группировки ИГИЛ 

(организация, запрещенная в РФ). Внешнеполитические события 2014–2022 гг. 

Вступление мира в период «политической турбулентности». Провозглашение 

руководством Грузии и Украины курса на вступление в НАТО. Критическое для 

национальной безопасности России приближение военной инфраструктуры НАТО к 

нашим границам. Украина в фарватере антироссийской политики США и НАТО. 

Односторонний выход США из договора о ракетах средней и малой дальности. 

Газопроводы СП-1 и СП-2, а также «Южный поток», отношение США и их союзников к 

этим экономическим проектам как к политическим инструментам России. 

Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма 

и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. 

Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и их европейскими союзниками. 

Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими силами 

ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Успешная деятельность российского воинского 

контингента в Сирии. Попытки «цветных революций» в Белоруссии и Казахстане и их 

роль в политике создания вокруг России «пояса нестабильности». Роль ОДКБ в 

сохранении стабильности в Казахстане. Помощь зарубежным странам в борьбе с 

коронавирусной инфекцией. Обострение конфликта и периодические боевые действия в 

Нагорном Карабахе, роль России в их урегулировании. Отказ США, НАТО и ЕС от 

обсуждения угроз национальной безопасности России. Вооруженные провокации на 

Донбассе. Вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата 

республик Донбасса. Официальное признание ЛНР и ДНР Россией. Начало специальной 

военной операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки 

ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в 
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состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области. 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.Работа с историческими текстами. 

2.Работа с картой подготовка к практическому занятию. 

3.Оформление практической работы, подготовка к защите. 

4.Прочитать раздел (на выбор студента) из Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации от 02.07.2021 (Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации от 02.07.2021 - Министерство иностранных дел Российской Федерации 

(mid.ru)), выделить основные направления работы правительства по защите национальных 

интересов, обсудить с преподавателем в рамках консультационных часов.  

5.Прочитать речь Владимира Путина от  27 октября 2022 г. на площадке Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» (Заседание Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» • Президент России (kremlin.ru)), выделить основные идеи, обсудить с 

преподавателем в рамках консультационных часов.  

6.Просмотреть документальный фильм "Как убивали Югославию. Тень Дейтона", 2015 г. 

(https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-periodizatsiya-rossijskaya-federatsiya-s-1992-

g/stanovlenie-novoj-rossii-1991-2000-gg-video/stanovlenie-novoj-rossii-1991-2000-gg-video-

dokumentalnye-filmy/dokumentalnyj-film-kak-ubivali-yugoslaviyu-ten-dejtona-2015-g.html), 

обсудить с преподавателем в рамках консультационных часов. 

7.Просмотреть документальный фильм "Крым. Путь на Родину", 2015 г. 

(https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-periodizatsiya-rossijskaya-federatsiya-s-1992-

g/rossiya-v-2000-e-gg-vyzovy-vremeni-i-zadachi-modernizatsii-video/rossiya-v-2000-e-gg-

vyzovy-vremeni-dokumentalnye-filmy/dokumentalnyj-film-krym-put-na-rodinu-2015-g-2.html 

), обсудить с преподавателем в рамках консультационных часов.  

8. Просмотреть видеолекцию А.О. Чубарьяна «Россия: XX век» 

(https://compass.historyrussia.org/periodizatsiya-periodizatsiya-rossijskaya-federatsiya-s-1992-

g/rossijskaya-federatsiya-s-1992-g-video/materialy-ko-vsemu-razdelu-rossijskaya-

federatsiyavideolektsii/academia-aleksandr-chubaryan-rossiya-xx-vek-2-lektsiya.html) обсудить 

с преподавателем в рамках консультационных часов.  
 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бершадская, О. В., История России как часть всемирно-исторического процесса : 

учебное пособие / О. В. Бершадская, М. Ф. Титоренко. — Москва : Русайнс, 2023. 

— 244 с. — ISBN 978-5-466-02182-0. — URL: https://book.ru/book/947423   — Текст 

: электронный. 

2. Дворниченко, А. Ю., История России : учебник / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. 

В. Ходяков. — Москва : КноРус, 2024. — 672 с. — ISBN 978-5-406-12098-9. — 

URL: https://book.ru/book/950443  — Текст : электронный. 

3. История России : учебник / Е. В. Лаптева, Л. А. Муравьева, Н. О. Воскресенская [и 

др.] ; под ред. Е. В. Лаптевой, Л. А. Муравьевой. — Москва : КноРус, 2023. — 312 

с. — ISBN 978-5-406-11013-3. — URL: https://book.ru/book/947403   — Текст : 

электронный. 

4. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А. В. Палин, С. А. 

Васютин, В. П. Литовченко [и др.] ; под ред. А. В. Палина. — Москва : КноРус, 

https://book.ru/book/947423
https://book.ru/book/950443
https://book.ru/book/947403
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2024. — 655 с. — ISBN 978-5-406-12425-3. — URL: https://book.ru/book/951718 — 

Текст : электронный. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Готье, Ю.В.. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. 

Т.1. Реформа 1727 года. Областное деление и областные учреждения 1727-1775 гг. : 

Электронная репродукция / Ю.В. Готье : Издательские архивы, 1913. — 473 с. — 

URL: https://book.ru/book/912988).  — Текст : электронный. 

2. Гузельбаева, И. А. История (история России и всеобщая история) : учебно-

методическое пособие / И. А. Гузельбаева. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 2020. 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/202730 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Гутиева, М. А. Россия на рубеже XIX-XX веков [Текст] : учебное пособие для 

студентов всех направлений подготовки / М. А. Гутиева, З. У. Царахова. - 

Владикавказ : ФГБОУ ВО "Горский госагроуниверситет", 2019. - 80 с. 

4. Гутиева, М. А. Словарь исторических терминов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. А. Гутиева, З. У. Царахова. - Электрон. текстовые дан. - Владикавказ : 

ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет», 2022. - 92 с. - Б. ц. 

5. История России : учебно-методическое пособие / составитель И. И. 

Целовальникова. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2022. — 185 с. — ISBN 

978-5-907216-82-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/261989 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. История России в контексте мировой истории: закономерности, случайности, 

уроки : монография / Н. О. Воскресенская, Г. Н. Крайнов, Е. В. Лаптева [и др.]. — 

Москва : КноРус, 2021. — 262 с. — ISBN 978-5-406-08835-7. — URL: 

https://book.ru/book/941525 — Текст : электронный. 

7. Итоги XVIII века в России. Введение в русскую историю XIX века. Очерки 

А.Лютша В.Зоммера А.Липовского : Электронная репродукция /   : Издательские 

архивы, 1910. — 510 с. — URL: https://book.ru/book/913110  — Текст : 

электронный. 

8. Кирсанов, Р. С. История (история России, всеобщая история): практикум : учебное 

пособие / Р. С. Кирсанов. — Пенза : ПГАУ, 2022. — 151 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/270998 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Лаптева, Е. В., История России. Советский период (1917-1991 гг.) : учебник / Е. В. 

Лаптева, Л. Н. Рябчикова, Е. А. Ялозина. — Москва : Русайнс, 2023. — 183 с. — 

ISBN 978-5-466-02217-9. — URL: https://book.ru/book/947441  — Текст : 

электронный. 

10. Осколков, В. С., В помощь изучающим историю России : учебное пособие / В. С. 

Осколков. — Москва : Русайнс, 2021. — 234 с. — ISBN 978-5-4365-7637-4. — URL: 

https://book.ru/book/941588 . — Текст : электронный. 

11. Самойлова, И. В. История (история России, всеобщая история) : учебное пособие / 

И. В. Самойлова. — Пенза : ПГАУ, 2021. — 236 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207374  — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

12. Свидерский, А. А. История (История России, всеобщая история) : учебно-

методическое пособие / А. А. Свидерский. — Брянск : Брянский ГАУ, 2021. — 51 

https://book.ru/book/951718
https://book.ru/book/912988
https://e.lanbook.com/book/202730
https://e.lanbook.com/book/261989
https://book.ru/book/941525
https://book.ru/book/913110
https://e.lanbook.com/book/270998
https://book.ru/book/947441
https://book.ru/book/941588
https://e.lanbook.com/book/207374
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с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/304541 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

13. Сёмин, В. П., История России. Хрестоматия. Часть 1 : учебное пособие / В. П. 

Сёмин, Н. В. Ляпунова, В. И. Шарый, К. О. Мухлаев. — Москва : Русайнс, 2022. — 

463 с. — ISBN 978-5-4365-4566-0. — URL: https://book.ru/book/943374  — Текст : 

электронный. 

14. Сёмин, В. П., История России. Хрестоматия. Часть 2 : учебное пособие / В. П. 

Сёмин, Н. В. Ляпунова, В. И. Шарый, К. О. Мухлаев. — Москва : Русайнс, 2022. — 

504 с. — ISBN 978-5-4365-4582-0. — URL: https://book.ru/book/943375  — Текст : 

электронный. 

15. Сёмин, В. П., История: Россия и мир : учебное пособие / В. П. Сёмин. — Москва : 

КноРус, 2020. — 544 с. — ISBN 978-5-406-07706-1. — URL: 

https://book.ru/book/934657 — Текст : электронный. 

16. Сёмин, В. П., История России: ключевые проблемы. Часть 1. : учебное пособие / В. 

П. Сёмин, Н. В. Старостенков, Н. В. Ляпунова. — Москва : Русайнс, 2023. — 273 с. 

— ISBN 978-5-466-02185-1. — URL: https://book.ru/book/947425   — Текст : 

электронный. 

17. Сёмин, В. П., История России: ключевые проблемы. Часть 2. : учебное пособие / В. 

П. Сёмин, Н. В. Старостенков, Н. В. Ляпунова. — Москва : Русайнс, 2023. — 302 с. 

— ISBN 978-5-466-02186-8. — URL: https://book.ru/book/947426   — Текст : 

электронный 

18. Соловьева, Р. П. История (история России, всеобщая история) : учебное пособие / 

Р. П. Соловьева. — Донецк : ДонНУЭТ имени Туган-Барановского, 2023. — 248 

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

https://e.lanbook.com/book/338882 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

19. Спиридович, А.И.. История большевизма в России от возникновения до захвата 

власти : Электронная репродукция / А.И. Спиридович : Издательские архивы, 1922. 

— 502 с. — URL: https://book.ru/book/913712   — Текст : электронный. 

20. Сухорукова, О. А., Этническая и национальная история России с древнейших 

времен до XVII в. : учебное пособие / О. А. Сухорукова. — Москва : КноРус, 2023. 

— 167 с. — ISBN 978-5-406-11757-6. — URL: https://book.ru/book/949725  — Текст : 

электронный. 

21. Сущенко, В. А., Место и роль России в мировой истории : монография / В. А. 

Сущенко. — Москва : Русайнс, 2020. — 374 с. — ISBN 978-5-4365-3398-8. — URL: 

https://book.ru/book/935101 — Текст : электронный. 

22. Туфанов, Е. В. История России : учебник / Е. В. Туфанов, И. Н. Карпенко. — 

Ставрополь : СтГАУ, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-9596-1875-9. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/323468 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

23. Федоров, В. А., История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В. 

А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. — Москва : КноРус, 2022. — 536 с. — 

ISBN 978-5-406-08926-2. — URL: https://book.ru/book/941775  — Текст : 

электронный. 

24. Царахова, З. У.  Хрестоматия по истории с древнейших времен до конца ХVII в. 

[Электронный ресурс] : учебно – методическое пособие для подготовки к 

семинарским занятиям / З. У. Царахова, М. А. Гутиева. - Электрон. текстовые дан. - 

Владикавказ : ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет», 2022. - 56 с. - Б. ц. 

https://e.lanbook.com/book/304541
https://book.ru/book/943374
https://book.ru/book/943375
https://book.ru/book/934657
https://book.ru/book/947425
https://book.ru/book/947426
https://e.lanbook.com/book/338882
https://book.ru/book/913712
https://book.ru/book/949725
https://book.ru/book/935101
https://e.lanbook.com/book/323468
https://book.ru/book/941775


49 
 

25. Царахова, З. У. Краткий курс истории и культуры народов Северного Кавказа 

[Текст] : для студентов ОЗО (бакалавриат, специалитет) / З. У. Царахова. - 

Владикавказ : ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2014. - 52 с.  

 

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 

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. Русская виртуальная библиотека https://rvb.ru/about/general.html 

6. Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс https://runivers.ru/ 

7. Российское общество Знание https://znanierussia.ru/ 

8. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ 

9. Российское историческое общество https://historyrussia.org/ 

10. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ  РГИА 
https://fgurgia.ru/object/440903 

11. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) 

http://www.rgakfd.ru/ 

12. textlog.de — Исторические тексты и словари  

https://www.textlog.de/dostojewski/erzaehlungen/ein-schwaches-herz 

13. ДНК РОССИИ https://znanierussia.ru/cinema/collections/dnk-rossii  

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения обучения необходимы: 

• учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской;  

• учебная аудитория, оборудованная комплектом мебели, доской комплектом 

проекционного мультимедийного оборудования;  

• компьютеры с доступом к сети Интернет, оснащенные операционной системой 

Windows и пакетом программ Microsoft Office;  

http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://rvb.ru/about/general.html
https://runivers.ru/
https://znanierussia.ru/
http://dic.academic.ru/
https://historyrussia.org/
https://fgurgia.ru/object/440903
https://fgurgia.ru/object/440903
http://www.rgakfd.ru/
http://www.rgakfd.ru/
https://www.textlog.de/dostojewski/erzaehlungen/ein-schwaches-herz
https://www.textlog.de/dostojewski/erzaehlungen/ein-schwaches-herz
https://znanierussia.ru/cinema/collections/dnk-rossii


50 
 

• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях;  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Перечень вопросов к зачету, экзамену. 

Вопросы к зачету  

1. История как наука. Принципы периодизации в истории. Методология исторической 

науки. 

2. История России как часть мировой истории: сравнительный анализ основных 

этапов развития. 

3. Народы и политические образования на территории современной России в 

древности. 

4. Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. 

5. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой 

и древнеримской цивилизаций.  

6. Исторические условия складывания государственности: образование государства 

Русь. 

7. Принятие христианства на Руси, и его значение. 

8. Территория и население государства Русь в конце X — XII в. Принятие 

христианства на Руси, и его значение. 

9. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

10. Русь в середине XII — начале XIII в.: формирование земель — самостоятельных 

политических образований («княжеств»). 

11. Монгольская империя и ее завоевания. 

12. Южные и западные русские земли в середине XIII — XIV в. 

13. Северо-западные русские земли в середине XIII — XIV в. 

14. Княжества Северо-Восточной Руси в середине XIII — XIV в. 

15. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

16. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских. 

17. Великий князь Василий III Иванович: усиление великокняжеской власти. 

18. Эпоха Ивана IV Грозного. 

19. Правительство «Избранной рады» и его преобразования. 

20. Опричнина: споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. 

21. Внешняя политика Российского государства в XVI в. 

22. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Правление боярина 

Бориса Федоровича Годунова. 

23. Начало Смутного времени: предпосылки системного кризиса Российского 

государства в начале XVII в. 

24. Гражданская война XVII в.: внутренняя и внешняя политика самозванцев. Подъем 

национально-освободительного движения во время гражданской войны XVII в. 

25. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

26. Продвижение российских границ на восток: освоение Сибири. 

27. Общественные потрясения и трансформации XVII в. 
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28. Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

29. Внешняя политика первых Романовых. 

30. Россия и ее роль в борьбе угнетённых народов на западнорусских землях в составе 

Речи Посполитой. 

31. Культура России в XVI–XVII вв. 

32. XVII век — век разума: научная революция. 

33. Перемены в структуре российского общества в эпоху преобразований Петра I. 

34. Преобразования в области государственного управления при Петре I. 

35. Внешняя политика Петра I. 

36. Сопротивление реформам Петра I: социальный протест. Государство и церковь в 

эпоху Петра I. 

37. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I. Развитие образования и 

создание условий для научных исследований при Петре I. 

38. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

39. Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

40. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя и внешняя политика. 

41. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере внутренней 

политики. 

42. XVIII век — век Просвещения. Модернизация как переход от традиционного к 

индустриальному обществу. 

43. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и социальных 

отношений при Екатерине II. Обострение социальных противоречий. 

44. Формирование сословной структуры российского общества при Екатерине II. 

45. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. 

46. Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского хозяйства и 

промышленности, строительство 

47. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики в XVIII в. 

48. Россия и революция во Франции. 

49. Основные черты, особенности и цели внутренней и внешней политики Павла I.  

50. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 

 

Вопросы к экзамену по истории России 

1. История как наука. Принципы периодизации в истории. Методология исторической 

науки. 

2. История России как часть мировой истории: сравнительный анализ основных 

этапов развития. 

3. Народы и политические образования на территории современной России в 

древности. 

4. Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. 

5. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой 

и древнеримской цивилизаций.  

6. Исторические условия складывания государственности: образование государства 

Русь. 

7. Принятие христианства на Руси, и его значение. 
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8. Территория и население государства Русь в конце X — XII в. Принятие 

христианства на Руси, и его значение. 

9. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

10. Русь в середине XII — начале XIII в.: формирование земель — самостоятельных 

политических образований («княжеств»). 

11. Монгольская империя и ее завоевания. 

12. Южные и западные русские земли в середине XIII — XIV в. 

13. Северо-западные русские земли в середине XIII — XIV в. 

14. Княжества Северо-Восточной Руси в середине XIII — XIV в. 

15. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

16. Завершение объединения русских земель под властью великих князей московских. 

17. Великий князь Василий III Иванович: усиление великокняжеской власти. 

18. Эпоха Ивана IV Грозного. 

19. Правительство «Избранной рады» и его преобразования. 

20. Опричнина: споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. 

21. Внешняя политика Российского государства в XVI в. 

22. Экономический кризис в Российском государстве конца XVI в. Правление боярина 

Бориса Федоровича Годунова. 

23. Начало Смутного времени: предпосылки системного кризиса Российского 

государства в начале XVII в. 

24. Гражданская война XVII в.: внутренняя и внешняя политика самозванцев. Подъем 

национально-освободительного движения во время гражданской войны XVII в. 

25. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

26. Продвижение российских границ на восток: освоение Сибири. 

27. Общественные потрясения и трансформации XVII в. 

28. Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

29. Внешняя политика первых Романовых. 

30. Россия и ее роль в борьбе угнетённых народов на западнорусских землях в составе 

Речи Посполитой. 

31. Культура России в XVI–XVII вв. 

32. XVII век — век разума: научная революция. 

33. Перемены в структуре российского общества в эпоху преобразований Петра I. 

34. Преобразования в области государственного управления при Петре I. 

35. Внешняя политика Петра I. 

36. Сопротивление реформам Петра I: социальный протест. Государство и церковь в 

эпоху Петра I. 

37. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I. Развитие образования и 

создание условий для научных исследований при Петре I. 

38. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

39. Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

40. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя и внешняя политика. 

41. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере внутренней 

политики. 
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42. XVIII век — век Просвещения. Модернизация как переход от традиционного к 

индустриальному обществу. 

43. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и социальных 

отношений при Екатерине II. Обострение социальных противоречий. 

44. Формирование сословной структуры российского общества при Екатерине II. 

45. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. 

46. Освоение Новороссии, заселение края, развитие сельского хозяйства и 

промышленности, строительство 

47. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики в XVIII в. 

48. Россия и революция во Франции. 

49. Основные черты, особенности и цели внутренней и внешней политики Павла I.  

50. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в. 

51.  Россия в системе международных отношений в начале XIX в. 

52. Царствование Александра I. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы 

русской армии: роль России в освобождении Европы от наполеоновской гегемонии.  

53. Российская империя и Венский конгресс: становление «европейского концерта».  

54. Формирование традиций радикализма в России: декабризм как политическая мысль 

и политическое действие. 

55. Государственный строй в России при Николае I. Крестьянский вопрос в 

царствование Николая I. 

56. Экономическое развитие второй четверти XIX в. 

57. Русская общественная мысль второй четверти XIX в. 

58. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. 

59. Россия и европейские революции XIX в. 

60. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Отмена 

крепостного права и ее последствия. 

61. Становление блоковой системы в Европе конца XIX — начала XX в.: кризис 

«европейского концерта». 

62. Царствование Александра III: внутренняя и внешняя политика.  

63. Россия на пороге XX в. 

64. Складывание революционной традиции в России. Зарождение политических 

организаций и партий в России в конце XIX — начале ХХ в. 

65. Первая русская революция и ее итоги. 

66. Правительство С. Ю. Витте и его реформы. 

67. Партийная система России 1905–1917 гг. 

68. Представительная власть в России в 1906–1917 гг. 

69. Первая мировая война и Россия. 

70. Основные направления развития и достижения российской науки  и культуры на 

руб. XIX – ХХ вв. 

71. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. 

72. Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. 

73. Свержение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 

г. 

74. Гражданская война как особый этап революции. Советско-польская война и ее 

результаты. 

75. Социально-экономические преобразования большевиков в годы Гражданской 

войны: политика «военного коммунизма». 

76. Революционная волна в Европе и мире после Первой мировой войны. Версальско-

вашингтонская система. 

77. Переход к Новой экономической политике. 
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78. Создание СССР. 

79. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. 

80. Социальная политика и ее реализация в 1920-е гг.. 

81. Политика советского руководства по отношению к церкви в 1920-1930-е гг. 

82. Культурное развитие в 1920-е гг.: политика ликвидации безграмотности. 

83. «Великий перелом»: переход к политике форсированной индустриализации и 

коллективизации. 

84. Влияние нарастающей международной напряженности на темпы и приоритеты 

индустриализации. 

85. Политические процессы в СССР в 1930-х гг. 

86. Советский социум в 1930-е гг. 

87. Культурная революция, просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. 

88. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. 

89. Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг. Мюнхенская конференция 

1938 г. и ее последствия. 

90. Начало Второй мировой войны и захватническая политика Гитлера. 

91. Нападение нацистской Германии на СССР: боевые действия летом 1941 — зимой 

1941/42 гг. 

92. Нацистский оккупационный режим: политика и практика геноцида советского 

народа нацистами и их пособниками. 

93. Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. 

94. Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной 

армии. 

95. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в 

Восточную и Центральную Европу. 

96. Наиболее известные факты фальсификации истории, связанные с освободительной 

миссией Красной армии в Европе. 

97. СССР и союзники: Формирование Антигитлеровской коалиции, ленд-лиз и 

проблема «второго фронта». 

98. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции: формирование основ 

ялтинского послевоенного мироустройства. 

99. Судебные процессы над главными военными преступниками: Нюрнбергский, 

Токийский, Хабаровский. 

100. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

101. Послевоенное восстановление экономики. 

102. «Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны, 

военно-техническое противостояние с Западом. 

103. «Оттепель» Экономические и политические реформы (вторая половина 1950-х — 

первая половина 1960-х гг.) 

104. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. Выбор 

стратегического пути развития страны в середине 1960-х гг.: экономические и 

политические реформы. 

105. СССР и его роль в освобождении стран Африки и Азии от колониальной 

зависимости, отношения со странами «третьего мира». 

106. Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества. 

107. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг. 

108. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991). 

109. Обострение межнациональных конфликтов в к. 1980-нач. 1990-х гг. 

110. Внешняя политика периода «перестройки»: «Новое мышление». 

111. Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. 

112. Внешняя политика России в 1990-е годы в условиях расширения НАТО на восток. 

113. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в.  
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114. Постиндустриальное общество и информационная революция. 

115. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. 

116. Внешняя политика в 2000–2022 гг. Проблемы формирования новой системы 

международных отношений. 

117. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. 

118. Помощь России законному правительству Сирии в борьбе с террористическими 

силами ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). 

119. Специальная военная операция на Украине. Санкционное давление стран Запада на 

Россию, попытки ее изоляции от остального мира. 

120. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

 

Тестовые задания для диагностической работы.  

Обозначьте цифрами последовательность событий: 

а) крещение Руси                             

б) объединение Киева и Новгорода 

 в) появление «Русской Правды»              

г) первый договор с Византией 

д) призвание варягов                                    

е) подавление бунта древлян 

ж) княжение Владимира Мономаха          

з) первое известие о Москве 

 

2. Соотнесите имена исторических деятелей с их вкладом в историю: 

А) Иван I 

Б) Дмитрий Донской                                                                      

В) Александр Невский                                                                   

Г) Иван III 

1. Одержал победу над шведами и немцами 

2. Считается «собирателем» русских земель 

3. Первый «великий князь» на Руси 

4. Одержал победу в переломном сражении с монголо-татарами 

 

3. Кто из советских военачальников принимал капитуляцию Германии и Парад Победы в 

Москве…  

А) Г.К. Жуков 

Б) К.Е. Ворошилов 

В) И.В. Сталин 

Г) С.М. Будённый 

Д) К.К. Рокоссовский 

 

4. Какую основную политическую установку заключала в себе первоначальная стратегия 

Перестройки? 

а) Ликвидацию монополии КПСС на власть 

б) «Больше демократии, больше социализма» 

в) переход к президентской форме правления 

г) переход к западной модели развития  

 

5. Экономические преобразования правительства Маленкова Г.М. предполагали: 

а) ориентацию на развитие только тяжелой промышленности; 

б) перенесение ориентиров с тяжелой промышленности на легкую и сельское хозяйство; 
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в) отход от социалистических принципов экономического развития СССР. 

6. Стратегия ускорения социально-экономического развития СССР, выдвинутая в начале 

перестройки, опиралась на: 

а) широкое привлечение иностранных инвестиций; 

б) укрепление производственной и исполнительской дисциплины; 

в) усиление централизованного управления и совершенствование планирования. 

г) отказ от использования мировых научно-технических достижений  

д) быстрый переход к рыночной экономике  

е) научно-техническое обновление производства 

ж) кардинальное изменение основ общественно-политической системы. 

 

7. Каково содержание Президентского Указа от 21 сентября 1993 г., принятого после 

всероссийского референдума? 

а) ликвидация должности Президента России; 

б) восстановление коммунистической партии; 

в) роспуск Съезда народных депутатов РФ и создание новой конституции. 

 

8. Федеративное устройство России по Конституции 1993 г. основано на принципе: 

а) невмешательства центра во внутренние дела субъектов федерации; 

б) государственной целостности РФ; 

в) равноправия и самоопределения народов вплоть до полного отделения и свободного 

выхода из состава РФ. 

 

9.Кто из оппозиционных членов правительства заявил о переходе к нему обязанностей 

Президента после Указа Б.Н. Ельцина в сентябре 1993 г. «О поэтапной конституционной 

реформе»? 

а) Е.Т. Гайдар; 

б) А.В. Руцкой;  

в) В.В. Жириновский. 

 

10.Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и их 

деятельностью.  

а. Ю.В. Андропов 

б. Е.Т. Гайдар 

в. А.А. Громыко 

1. Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982 – 1984 гг. 

2. в 1992 г. – исполняющий обязанности председателя правительства, руководитель 

проведения радикальной рыночной реформы 

3. министр иностранных дел СССР в течение 30 лет 

 

11. Прочтите отрывок из выступления в Государственной Думе государственного деятеля 

начала ХХ в. и напишите его фамилию. 

«В основу закона 9 ноября положена определенная мысль, определенный принцип… В 

тех местностях России, где личность крестьянина получила уже определенное развитие, 

где община как принудительный союз ставит преграду для его самодеятельности, там 

необходимо дать ему свободу трудиться, богатеть, распоряжаться своей собственностью; 

надо дать ему власть над землей, надо избавить его от кабалы отжившего общинного 

строя» (П.А. Столыпин). 

 

12. Укажите документ, о последствиях принятия которого говорится в отрывке из 

послания патриарха Тихона (1918 г.). 
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   «Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: благодатные 

таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский 

союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними…» 

а) «Декларации прав народов России» 

б) решений Х съезда РКП(б) 

в) плана ГОЭЛРО 

г) декрета СНК 

 

13. Сущность изменений в политической системе СССР в 1985-1991 гг. характеризуют 

четыре утверждения: 

а) Начало формирования многопартийности 

б) Введение Верховного Совета СССР, избиравшего из своего состава Съезд народных 

депутатов 

в) Омоложение кадров 

г) Усиление тотального контроля КПСС над всеми сферами жизни общества 

д) Провозглашение курса на совершенствование социализма 

е) Курс на построение правового социалистического государства 

ж) Развитие «командно-административной системы» управления. 

 

14. Отметьте черты общественно-политической ситуации в СССР в 1990-1991 гг.: 

а) возникновение и рост забастовочного движения  

б) прекращение сопротивления экономическим и политическим реформам со стороны 

консервативно настроенного партийного аппарата  

в) нарастание национального сепаратизма в республиках СССР 

г) поляризация общественного сознания  

д) наступление общественной апатии, падение интереса граждан к политическим 

событиям  

е) создание альтернативной политической партии, начавшей играть роль распадающейся 

КПСС  

ж) усиление консервативных тенденций в КПСС  

з) восстановление общественно-политического влияния КПСС, которое она имела до 1985 

года  

и) обострение межнациональных отношений, столкновения на национальной почве в ряде 

республик СССР  

к) выдвижение бастующими шахтерами требований отставки М.С. Горбачева и смены 

политического курса. 

 

15. Соотнесите экономическое преобразование 1992-2005 гг. и соответствующую 

фамилию Главы правительства, проводившего данное преобразование: 

1) «Шоковая терапия», либерализация цен, начало приватизации государственной 

собственности 

2) Временный отказ платить по внешним и внутренним долгам (дефолт) в августе 1998 г. 

3) Государственная поддержка Топливно-энергетического комплекса, создание системы 

Государственных краткосрочных обязательств (ГКО), деноминация рубля 

а) С.В. Кириенко 

в) Е.Т. Гайдар 

с) В.С. Черномырдин 

1-в,  2-а,  3-с. 

 

Задание 16. Найдите современников: 

 

1. Царь Василий Иванович а) французский король Генрих IV;  
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Шуйский б) Томас Мюнцер;  

в) Блез Паскаль 

2. Царь Борис Годунов а) Васко да Гама;  

б) Галилео Галилей;  

в) английский король Генрих VII 

3. Патриарх Никон а) Франсуа Рабле;  

б) Мартин Лютер;  

в) германский император Фердинанд III 

4. Царь Михаил Федорович а) кардинал Ришелье;  

б) Эразм Роттердамский;  

в) Фердинанд Кортес 

5. Царь Алексей Михайлович а) Данте Алигьери;  

б) Елизавета Тюдор;  

в) Роберт Бойль 

 

17. Соотнесите события и даты: 

а) призвание варягов                                                               

б) Крещение Руси                                                                      

в) появление «Русской правды»                                              

г) обложение Византии данью                                                 

д) объединение Киева и Новгорода 

1. 911 г. 

2. XI в. 

3. 862 г. 

4. 882 г. 

5. 988 г. 

 

18. Соотнесите имена политических деятелей и занимаемые ими центры в период Смуты: 

а) Лжедмитрий I 

б) Лжедмитрий II 

в) Дмитрий Пожарский 

1. Ярославль 

2. Путивль 

3. Тушино  

 

19. Соотнесите события, связанные с освоением Сибири и с именами русских 

землепроходцев: 

а) экспедиция по р. Амур с выходом в Охотское море 

б) открытие пролива между Чукоткой и Аляской 

в) исследования верховьев Амура 

г) начало освоения Камчатки 

1. С. Дежнев 

2. В. Поярков 

3. Е. Хабаров 

4. В. Атласов 

 

20.Укажите название явления, описанного в отрывке из сочинения историка. 

«Сельский пролетариат не может продать надел и уйти в город, стать рабочим. Не может 

продать, потому что земля – не его собственность… Он должен вносить свою долю 

податей и выкупных платежей за землю, которой не может пользоваться. Его отпускают в 

город лишь на заработки, на время, по паспорту». 

1) пролетарская солидарность 
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2) возвращение отрезков 

3) хуторское хозяйство 

4) круговая порука  

 

21. Соотнесите общественную теорию XIX в.:  

1) «Теория официальной народности» 

2) Народничество 

3) Марксизм  

и ее основные положения: 

а) Капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 

в) Идеальная форма правления для России – абсолютная монархия 

с) Россия должна последовательно пройти этап капиталистического развития, а затем 

перейти к социализму 

Варианты ответов: 

1) 1-В,  2-А,  3-С 2) 1-А,  2-В,  3-С 

3) 1-А,  2-С,  3-В 4) 1-С,  2-А,  3-В 

 

22. Какие положения характеризуют взгляды российских социал-демократов конца XIX 

в.? 

а) необходимость образования рабочей партии 

б) изучение и распространение идей марксизма 

в) использование тактики непротивления злу насилием 

г) отказ от привлечения народа к участию в вооруженном мятеже 

д) возможность главенствующей роли пролетариата в революционной борьбе с 

самодержавием 

е) приверженность идеям крестьянского социализма 

Укажите верный ответ. 

1) АБД 

2) АБГ 

3) АГД 

4) БДЕ 

 

23. Сопоставьте политическую партию начала XX в.:  

1) Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)  

2) Партия социалистов революционеров (эсеры) 

3) Партия конституционных демократов (кадеты) 

4) «Союз русского народа»  

и ее лидера: 

а) А.И. Дубровин 

в) В.М. Чернов 

с) В.И. Ленин 

Варианты ответов: 

1) 1-А,  3-В,  4-С 2) 1-В,  2-А,  3-С 

3) 1-С,  2-В,  4-А 4) 1-А,  2-С,  3-В 

 

24. В чем выразилась новая расстановка сил в мире после окончания Второй мировой 

войны? 

      а) Германия по-прежнему представляла опасность миру; 

б) произошло перемещение политического, военного и экономического центра из Европы 

в США;   

      в) Европа сохраняла свое лидирующее положение в мире. 
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25. Какие три из перечисленных ниже идей характеризуют либеральные взгляды?  

а) необходимость укрепления собственности крестьян на землю 

б) необходимость радикальных революционных преобразований 

в) следование реформаторскому пути преобразования общества 

г) стремление к созданию пролетарской партии 

д) сохранение политической власти в руках дворянского сословия 

е) необходимость ограничения самодержавной монархии 
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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) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

1. Командная 

работа и 

лидерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3 

Способен 

осуществл

ять 

социально

е 

взаимодей

ствие и 

реализовы

вать свою 

роль в 

команде 

И-3.4. 

Осуществляет 

обмен 

информацией, 

знаниями и 

опытом с 

членами 

команды, 

оценивает идеи 

других членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК № 3. И-4.З-1.  

Знать этические 

нормы 

профессионального 

взаимодействия с 

коллективом; 

методики 

формирования 

команд; методы 

эффективного 

руководства 

коллективами; 

основные теории 

лидерства и стили 

руководства.  

-формирование 

культуры и этики 

профессионально

го общения  

- создание 

условий для 

реализации 

студенческих 

инициатив, 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

грантах, 

олимпиадах и т.п.  

- выявление 

талантливой 

молодежи  

- развитие 

творческого и 

профессионально

го потенциала 

обучающихся 

УК № 3. И-4.У-1.  

Уметь 

сформулировать 

задачи членам 

команды для 

достижения 

поставленной цели; 

разрабатывать 

командную 

стратегию; 

применять 

эффективные стили 

руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели.  

УК № 3. И-4.В-1.  

Владеть умением 

анализировать, 

проектировать и 

организовывать 

межличностные, 
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Коммуникаци

я  

групповые и 

организационные 

коммуникации в 

команде для 

достижения 

поставленной цели; 

методами 

организации и 

управления 

коллективом  

И-3.5. 

Соблюдает 

установленные 

нормы и 

правила 

командной 

работы, несет 

личную 

ответственност

ь за общий 

результат  

УК № 3. И-5.З-1. 

Знать нормы и 

правила командной 

работы; основные 

цели, задачи и 

направления 

личностного, 

образовательного и 

профессионального 

роста  

 

 

УК № 3. И-5.У-1. 

Уметь действовать 

в духе 

сотрудничества; 

принимать решения 

с соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к мнению 

и культуре других; 

анализировать 

возможные  

последствия 

личных действий и 

планирует свои 

действия для 

достижения 

заданного 

результата  

 

УК № 3. И-5.В-1. 

Владеть навыком 

составления плана 

последовательных 

шагов для 

достижения 

поставленной цели; 

эффективного 
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взаимодействия со 

всеми участниками 

коллектива.  

2. УК-4. 

Способен 

осуществл

ять 

деловую 

коммуника

цию в 

устной и 

письменно

й формах 

на 

государств

енном 

языке 

Российско

й 

Федерации 

и 

иностранн

ом  

(ых) языке 

(ах)  

И-4.1. Знает 

литературную 

форму 

государственно

го языка, 

основы устной 

и письменной 

коммуникации 

на русском 

языке, 

функциональны

е стили 

русского языка, 

требования к 

деловой 

коммуникации  

УК № 4. И-1.З-1. 

Знать основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации 

русского языка для 

проведения 

деловой 

коммуникации; 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационны

х технологий; 

языковой материал 

(лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры), 

необходимый и 

достаточный для 

общения в 

различных средах и 

сферах речевой 

деятельности.  

 

УК № 4. И-1.У-1. 

Уметь 

воспринимать на 

слух и понимать 

содержание 

аутентичных 

общественно-

политических, 

публицистических 

(медийных) и 

прагматических 

текстов, 

относящихся к 

различным типам 

речи, выделять в 

них значимую 

информацию; 

составлять деловые 

бумаги.  

 

УК № 4. И-1.В-1. 

Владеть 

практическими 

 



5 

 

навыками 

составления 

научных текстов и 

проектной 

документации на 

русском языке. 

Ведет деловую 

переписку на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем и 

социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции.  

И-4.4. 

Представляет 

свою точку 

зрения при 

деловом 

общении и в 

публичных 

выступлениях  

 

УК № 4. И-4.З-1. 

Знать принципы 

построения устного 

и письменного 

высказывания; 

требования к 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации.  

 

УК № 4. И-4.У-1. 

Уметь свободно  

представлять свою 

точку зрения при 

деловом общении и 

в публичных 

выступлениях; 

вести диалог, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

используя 

различные 

стратегии; 

выстраивать 

монолог  

 

УК № 4. И-4.В-1. 

Владеть навыками 

публичного 

выступления; 

принципами 

построения устной 

речи.  
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7 

 

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 

Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е  

заня

тия 

СР

С 

Лек

ции 

Пра

кти

чес

кие  

зан

яти

я 

СР

С 

Лек

ции 

Пра

кти

чес

кие  

зан

яти

я 

СР

С 

1.  Стилистика и 

культура речи* 

2 2 8 2 

 

2 12 2 

 

2 12 

2.  Культура речи и 

совершенствование 

грамотного письма и 

говорения. 

Лексическая 

стилистика как часть 

культуры речи* 

2 4 10 12 12 

3.  Культура речи и 

совершенствование 

2 4 10 2 14 2 14 

Виды  

учебной деятельности 

Всего часов _72_, в том числе часов: 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

 

Лекционные занятия 10 4 4 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

18 6 6 

Самостоятельная работа 44 62 62 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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грамотного письма и 

говорения. 

Г рамматическая 

стилистика как часть 

культуры речи. 

Морфологические и 

синтаксические 

свойства языка 

4.  Типы речевых 

ситуаций и 

функциональные 

стили русского языка. 

Научный стиль и его 

особенности. 

Публицистический 

стиль. Официально-

деловой стиль 

2 4 8 2 2 12 2 2 12 

5.  Функциональные 

стили современного 

русского 

литературного языка. 

Язык и деловое 

общение 

2 4 8 12 12 

 ИТОГО: 10 18 44 4 6 62 4 6 62 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Тема 1. Стилистика и культура речи. 

Цели и задачи изучения дисциплины. Русский язык как способ 

существования русского национального мышления и русской культуры; 

новые явления в русском языке; виды и причины языковых ошибок. 

Языковая норма, словари как форма закрепления нормы. 

В рамках данной темы предусмотрено 2 практических занятия: 

Практическое занятие 1: 

1. Язык как знаковая система. Единицы языка. Уровни языка. Язык и речь. 

Функции языка. Формы существования языка.  

 

2. Понятие национального языка. Литературный язык как высшая форма 

национального языка. Отличие литературного языка от нелитературных 

элементов (диалектизмов, просторечия, жаргонизмов. 
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3 .Понятие «культуры речи». Культура речи как компонент культуры в 

целом. Уровни культуры речи. Особенности современной языковой 

ситуации: языковые изменения и их социальная обусловленность. Культура 

речи как лингвистическая дисциплина. Основные аспекты культуры речи.  

 

4 .Речевое общение. Основные единицы общения: речевое событие, речевая 

ситуация, речевое взаимодействие. Организация вербального 

взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации.  

Практическое занятие 2 

1.Коммуникативная культура личности. Коммуникативная ситуация: 

основные компоненты коммуникативной ситуации; основные законы 

общения. Коммуникативные нормы. 

2. Этико-социальные аспекты культуры речи. Основные ситуации общения и 

речевой этикет. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет): 

культура поведения и этические нормы общения; проявление категории 

вежливости в русском языке; социальные аспекты культуры речи. 

3. Особенности служебно-делового общения. Культура делового общения, 

требования к речевой коммуникации в деловой среде. 

4. Понятие правильности речи. Типы норм. 

 

Задания для самостоятельной работы: Сочинение на тему «Чем восхищает 

меня русский язык».  

 

Тема 2. Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения. Лексическая стилистика как часть культуры речи.  

Литературное произношение и смысловое ударение. Лексическая 

сочетаемость, многозначность слова (полисемия), синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы, плеоназмы. Тавтология. Топонимы. Сложно-

сокращенные названия. Аббревиатуры. Иноязычная лексика. Архаизмы, 

историизмы, неологизмы, фразеологизмы, пословицы и поговорки, крылатые 

слова и выражения, жаргонизмы, диалектизмы. 

В рамках данной темы предусмотрено 2 практических занятия: 

Практическое занятие 1: 

1.Вариантность как следствие развития языка. Этапы вытеснения одного 

варианта другим. Понятие языковых вариантов. Виды вариантов по 

отношению к норме.  

2.Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Основные произносительные нормы (произношение гласных звуков, 

согласных звуков и их сочетаний; особенности произношения иностранных 

слов).  

 

3.Акцентологические нормы. Основные черты русского ударения. Функции 

ударения. Основные акцентологические нормы современного русского 
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литературного языка (правила постановки ударения в именах 

существительных, прилагательных, в глаголах, причастиях).  

 

4. Понятие благозвучия речи. Условия благозвучия речи (сочетаемость 

звуков в русском языке, эстетическая оценка звуков, длина слова, 

интонация). Факторы, нарушающие благозвучие речи.  

 

Практическое занятие 2 

1. Морфологические нормы. Особенности употребления форм имен 

существительных: род несклоняемых существительных и аббревиатур, 

варианты падежных окончаний. Склонение собственных имен 

существительных.  

 

2. Морфологические нормы употребления разных видов числительных и 

количественно-именных сочетаний. Нормы употребления имен 

прилагательных, глаголов и глагольных форм.  

 

3. Особенности синтаксических норм. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

 

4. Ошибки в построении сложных предложений.  

 

Задания для самостоятельной работы: Письменное домашнее задание 

по предложенным преподавателем текстам. Письменная работа со 

словарями. Составление своих словарей на темы: «Иноязычная лексика», 

«Аббревиатуры», «Фразеологизмы», «Пословицы и поговорки», «Омонимы».  

 

Тема 3. Культура речи и совершенствование грамотного письма и 

говорения. Грамматическая стилистика как часть культуры речи. 

Морфологические и синтаксические свойства языка. 

Морфологические свойства языка: особенности употребления 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, 

наречий, предлогов, союзов. Синтаксические свойства языка: согласование 

сказуемого с подлежащим; порядок слов как смыслоразличительное и 

стилистическое средство; согласование определений и приложений, 

употребление причастных и деепричастных оборотов: сложные 

синтаксические конструкции. 

В рамках данной темы предусмотрено 2 практических занятия: 

Практическое занятие 1: 

1. Лексические нормы. Правила использования в речи многозначных слов и 

омонимов. Паронимия и точность речи. Парономазия.  
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2. . Лексическая сочетаемость, ее виды. Логическая сочетаемость слов. 

Понятие алогизма. Основные логические ошибки. Речевая недостаточность и 

речевая избыточность. Плеоназм и тавтология.  

 

3. Правила употребления фразеологических оборотов и устойчивых 

сочетаний. Стилистическая сочетаемость слов. Виды стилистических 

ошибок.  

 

4 Чистота речи. Коммуникативные условия чистоты речи. Элементы языка, 

засоряющие литературную речь. Стилистически не оправданное 

употребление диалектизмов. Вопрос об употреблении иноязычных слов.  

 

Практическое занятие 2 
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1. Жаргоны и жаргонизмы. Основные социальные разновидности жаргонов.  

 

2. Уместность речи. Стилистическая окраска языковых единиц 

(функционально-стилевое расслоение лексики, эмоционально-экспрессивная 

окраска слов). Сфера использования в речи стилистически окрашенной 

лексики. Неоправданное употребление оценочных, эмоционально 

окрашенных средств и слов различных стилистических пластов (смешение 

стилей).  

 

3. . Понятие «функциональный стиль». Характеристика разговорного стиля: 

сфера употребления, основные стилевые черты, жанровые разновидности, 

языковые черты стиля (фонетический, словообразовательный, 

морфологический, лексический и синтаксический уровни).  

 

4. Характеристика научного стиля: сфера употребления, основные стилевые 

черты, жанровые разновидности, языковые черты стиля (лексический, 

морфологический, словообразовательный и синтаксический уровни).  

 

Задания для самостоятельной работы: Подготовить презентации по 

разделу «Самостоятельные части речи» (по выбору).  

 

Тема 4. Типы речевых ситуаций и функциональные стили русского 

языка. Научный стиль и его особенности. Публицистический стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Речевой этикет в документах. Типы речевых ситуаций. Официальные и 

неофициальные ситуации. Подготовленная и спонтанная речь. 

Функциональные стили языка. Научный стиль и его особенности правила и 

приемы цитирования. Публицистический стиль. Взаимодействие научного и 

официально-делового стиля с публицистическим. Официально-деловой 

стиль. Специфические особенности русской официальноделовой письменной 

речи. Основные виды деловых бумаг. Речевой этикет в документах. 

В рамках данной темы предусмотрено 2 практических занятия: 

Практическое занятие 1: 

1. Особенности устной научной речи (информативные жанры: реферативное 

сообщение, лекция, доклад). Особенности письменной научной речи. 

Первичные жанры собственно научного стиля (научная статья, монография, 

курсовая и дипломная работа).  

 

2. Характеристика официально-делового стиля: сфера употребления, 

основные стилевые черты, жанровые разновидности, языковые черты стиля 

(лексический, морфологический, словообразовательный и синтаксический 

уровни).  
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3. Официально-деловая письменная речь. Особенности языка деловых бумаг 

и документов (языковые формулы официальных документов). Типы 

документов. Требования к оформлению реквизитов документов.  

 

4. Характеристика публицистического стиля. Сфера употребления и 

основные функции стиля. Языковые черты стиля (лексический, 

морфологический, словообразовательный и синтаксический уровни). 

Жанровые разновидности.  

 

Практическое занятие 2 

1. . Устная публицистическая речь. Дискуссия как управляемый публичный 

спор. Задачи дискуссии, их типы. Типы аргументов. Культура выражения 

несогласия.  

 

2. Особенности публичной речи. Оратор и его аудитория. Диалогичность 

ораторской речи. Подготовленная и неподготовленная ораторская речь.  

 

3. Приемы подготовки речи (выбор темы, цель речи и т. д.). Начало, 

завершение и развертывание речи. Основные приемы поиска материала. 

Культура общения с аудиторией.  

 

 

4. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные 

свойства официально-деловой письменной речи.  

 

Задания для самостоятельной работы: Проработать 

публицистические газетные статьи. Выписать из них особенности, 

характерные для публицистического стиля.  

 

Тема 5. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Язык и деловое общение. 

Стилевой статус и основные черты устной деловой речи. Особенности 

языка делового общения. Принципы построения публичной речи в 

официально-деловой сфере. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение темы. Понятность, 

информативность и выразительность речи. Реклама в деловой речи. 

Невербальные средства коммуникации. Соотношение вербальных и 

невербальных компонентов в рекламе. 

В рамках данной темы предусмотрено 2 практических занятия: 

Практическое занятие 1: 

1. Конспект, аннотация и реферат как вторичные научные тексты и их 

разновидности. Научно-популярный стиль изложения.  
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2. Стилистическая оценка устаревших слов (историзмов и архаизмов) и 

неологизмов, правила их использования, ошибки, вызванные их 

употреблением. Стилистическое использование профессионально-

технической и терминологической лексики.  

 

3. Вопрос о стиле художественной литературы. Характеристика 

художественного стиля. Взаимодействие различных стилей в языке 

художественной литературы.  

4 .Причины активизации употребления иноязычных слов на современном 

этапе. Правила употребления иноязычной лексики. Слова-паразиты.  

 

Практическое занятие 2 

1. Русский язык среди других языков мира. Международный статус русского 

языка.  

2. Невербальные средства общения. Культура несловесной речи.  

 

3. Современный деловой этикет. Культура делового письма. Культура устной 

деловой речи.  

 

4. Особенности устной научной речи (информативные жанры: реферативное 

сообщение, лекция, доклад). Особенности письменной научной речи. 

Первичные жанры собственно научного стиля (научная статья, монография, 

курсовая и дипломная работа).  

Задания для самостоятельной работы: Работа с бланками 

официально-деловых бумаг. Реферат «Принципы построения публичной 

речи в официально-деловой сфере».  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Боброва, С. В., Русский язык и культура речи : учебное пособие / С. В. 

Боброва, М. А. Мищерина. — Москва : КноРус, 2022. — 363 с. — ISBN 

978-5-406-09279-8. — URL: https://book.ru/book/942827 . — Текст : 

электронный.  

2. Введенская, Л. А., Русский язык. Культура речи. Деловое общение : 

учебник / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. — Москва : 

КноРус, 2023. — 424 с. — ISBN 978-5-406-10416-3. — URL: 

https://book.ru/book/944976.  — Текст : электронный.  

3. Глазунова, О. И., Русский язык и культура речи : учебник / О. И. 

Глазунова. — Москва : КноРус, 2022. — 244 с. — ISBN 978-5-406-08930-

9. — URL: https://book.ru/book/941777 . — Текст : электронный.  

4. Деловая риторика. Культура речи и деловое общение : учебник / В. А. 

Ефремов, В. Д. Черняк, И. Н. Левина [и др.] ; под ред. В. А. Ефремова, В. 

Д. Черняк. — Москва : КноРус, 2023. — 217 с. — ISBN 978-5-406-11889-4. 

— URL: https://book.ru/book/949882.  — Текст : электронный.  

5. Самыгин, С. И., Деловое общение. Культура речи : учебное пособие / С. 

И. Самыгин, А. М. Руденко. — Москва : КноРус, 2023. — 471 с. — ISBN 

978-5-406-10682-2. — URL: https://book.ru/book/947026.  — Текст : 

электронный.  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Алябьева, С. В. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / С. 

В. Алябьева, Е. В. Комовская. — Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2023. — 96 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/340091.  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Воителева, Т. М., Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи : 

учебно-практическое пособие / Т. М. Воителева, В. В. Тихонова. — 

Москва : КноРус, 2023. — 219 с. — ISBN 978-5-406-11017-1. — URL: 

https://book.ru/book/947376.  — Текст : электронный.  

3. Культура речи и делового общения : учебно-методическое пособие / 

составитель Г. А. Касумова. — Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2021. 

— 73 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175134.  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

4. Попова, Т. В. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. В. 

Попова. — Пермь : ПГАТУ, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-94279-497-2 . — 

https://book.ru/book/942827
https://book.ru/book/944976
https://book.ru/book/941777
https://book.ru/book/949882
https://book.ru/book/947026
https://e.lanbook.com/book/340091
https://book.ru/book/947376
https://e.lanbook.com/book/175134
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Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156711.  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

5. Самойлова, И. В. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / И. 

В. Самойлова. — Пенза : ПГАУ, 2021. — 127 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207311.  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

6. Русский язык и культура речи в профессиональной сфере деятельности : 

учебное пособие / Е. В. Лаврушина, О. О. Болдина, Т. М. Буйских [и др.]. 

— Москва : КноРус, 2023. — 421 с. — ISBN 978-5-406-10874-1. — URL: 

https://book.ru/book/947829.  — Текст : электронный.   

7. Русский язык и культура речи : учебник / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, Т. В. 

Губернская [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — Москва : КноРус, 2022. — 

269 с. — ISBN 978-5-406-09227-9.  — URL: https://book.ru/book/942680 . — 

Текст : электронный.  

8. Федотова, Т. В. Культура речи и делового общения : учебное пособие / Т. 

В. Федотова. — Краснодар : КубГАУ, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-

907346-44-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/223967 .  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

 

https://e.lanbook.com/book/156711
https://e.lanbook.com/book/207311
https://book.ru/book/947829
https://book.ru/book/942680
https://e.lanbook.com/book/223967
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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 

 

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. Русская виртуальная библиотека https://rvb.ru/about/general.html 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Для проведения обучения необходимы: 

• учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской;  

• учебная аудитория, оборудованная комплектом мебели, доской 

комплектом проекционного мультимедийного оборудования;  

• компьютеры с доступом к сети Интернет, оснащенные операционной 

системой Windows и пакетом программ Microsoft Office;  

• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и 

электронных носителях;  

 

http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://rvb.ru/about/general.html
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

       Не предусмотрено. 

 

6.2. Перечень вопросов к зачету. 

1. Язык как знаковая система. Единицы языка. Уровни языка. Язык и речь. 

Функции языка. Формы существования языка.  

2. Понятие национального языка. Литературный язык как высшая форма 

национального языка. Отличие литературного языка от нелитературных 

элементов (диалектизмов, просторечия, жаргонизмов). Русский язык среди 

других языков мира. Международный статус русского языка.  

3. Понятие «культуры речи». Культура речи как компонент культуры в 

целом. Уровни культуры речи. Особенности современной языковой 

ситуации: языковые изменения и их социальная обусловленность. 

Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные аспекты 

культуры речи.  

4. Речевое общение. Основные единицы общения: речевое событие, речевая 

ситуация, речевое взаимодействие. Организация вербального 

взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. Невербальные 

средства общения. Культура несловесной речи.  

5. Коммуникативная культура личности. Коммуникативная ситуация: 

основные компоненты коммуникативной ситуации; основные законы 

общения. Коммуникативные нормы.  

6. Этико-социальные аспекты культуры речи. Основные ситуации общения и 

речевой этикет. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет): 

культура поведения и этические нормы общения; проявление категории 

вежливости в русском языке; социальные аспекты культуры речи.  

7. Особенности служебно-делового общения. Культура делового общения, 

требования к речевой коммуникации в деловой среде. Современный 

деловой этикет. Культура делового письма. Культура устной деловой 

речи.  

8. Понятие правильности речи. Типы норм.  

9. Вариантность как следствие развития языка. Этапы вытеснения одного 

варианта другим. Понятие языковых вариантов. Виды вариантов по 

отношению к норме.  

10. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Основные произносительные нормы (произношение гласных звуков, 

согласных звуков и их сочетаний; особенности произношения 

иностранных слов).  
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11. Акцентологические нормы. Основные черты русского ударения. Функции 

ударения. Основные акцентологические нормы современного русского 

литературного языка (правила постановки ударения в именах 

существительных, прилагательных, в глаголах, причастиях).  

12. Понятие благозвучия речи. Условия благозвучия речи (сочетаемость 

звуков в русском языке, эстетическая оценка звуков, длина слова, 

интонация). Факторы, нарушающие благозвучие речи.  

13. Морфологические нормы. Особенности употребления форм имен 

существительных: род несклоняемых существительных и аббревиатур, 

варианты падежных окончаний. Склонение собственных имен 

существительных.  

14. Морфологические нормы употребления разных видов числительных и 

количественно-именных сочетаний. Нормы употребления имен 

прилагательных, глаголов и глагольных форм.  

15. Особенности синтаксических норм. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов.  

16. Ошибки в построении сложных предложений.  

17. Лексические нормы. Правила использования в речи многозначных слов и 

омонимов. Паронимия и точность речи. Парономазия.  

18. Лексическая сочетаемость, ее виды. Логическая сочетаемость слов. 

Понятие алогизма. Основные логические ошибки. Речевая 

недостаточность и речевая избыточность. Плеоназм и тавтология.  

19. Правила употребления фразеологических оборотов и устойчивых 

сочетаний. Стилистическая сочетаемость слов. Виды стилистических 

ошибок.  

20. Чистота речи. Коммуникативные условия чистоты речи. Элементы языка, 

засоряющие литературную речь. Стилистически не оправданное 

употребление диалектизмов. Вопрос об употреблении иноязычных слов. 

Причины активизации употребления иноязычных слов на современном 

этапе. Правила употребления иноязычной лексики. Слова-паразиты.  

21. Жаргоны и жаргонизмы. Основные социальные разновидности жаргонов.  

22. Уместность речи. Стилистическая окраска языковых единиц 

(функционально-стилевое расслоение лексики, эмоционально-

экспрессивная окраска слов). Сфера использования в речи стилистически 

окрашенной лексики. Неоправданное употребление оценочных, 

эмоционально окрашенных средств и слов различных стилистических 

пластов (смешение стилей). Стилистическая оценка устаревших слов 

(историзмов и архаизмов) и неологизмов, правила их использования, 

ошибки, вызванные их употреблением. Стилистическое использование 

профессионально-технической и терминологической лексики.  

23. Понятие «функциональный стиль». Характеристика разговорного стиля: 

сфера употребления, основные стилевые черты, жанровые разновидности, 
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языковые черты стиля (фонетический, словообразовательный, 

морфологический, лексический и синтаксический уровни). Вопрос о стиле 

художественной литературы. Характеристика художественного стиля. 

Взаимодействие различных стилей в языке художественной литературы.  

24. Характеристика научного стиля: сфера употребления, основные стилевые 

черты, жанровые разновидности, языковые черты стиля (лексический, 

морфологический, словообразовательный и синтаксический уровни).  

25. Особенности устной научной речи (информативные жанры: реферативное 

сообщение, лекция, доклад). Особенности письменной научной речи. 

Первичные жанры собственно научного стиля (научная статья, 

монография, курсовая и дипломная работа). Конспект, аннотация и 

реферат как вторичные научные тексты и их разновидности. Научно-

популярный стиль изложения.  

26. Характеристика официально-делового стиля: сфера употребления, 

основные стилевые черты, жанровые разновидности, языковые черты 

стиля (лексический, морфологический, словообразовательный и 

синтаксический уровни).  

27. Официально-деловая письменная речь. Особенности языка деловых бумаг 

и документов (языковые формулы официальных документов). Типы 

документов. Требования к оформлению реквизитов документов. Приемы  

унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 

официально-деловой письменной речи.  

28. Характеристика публицистического стиля. Сфера употребления и 

основные функции стиля. Языковые черты стиля (лексический, 

морфологический, словообразовательный и синтаксический уровни). 

Жанровые разновидности.  

29. Устная публицистическая речь. Дискуссия как управляемый публичный 

спор. Задачи дискуссии, их типы. Типы аргументов. Культура выражения 

несогласия.  

30. Особенности публичной речи. Оратор и его аудитория. Диалогичность 

ораторской речи. Подготовленная и неподготовленная ораторская речь. 

Приемы подготовки речи (выбор темы, цель речи и т. д.). Начало, 

завершение и развертывание речи. Основные приемы поиска материала. 

Культура общения с аудиторией.  

31. Особенности публичной речи. Способы словесного оформления 

публичного выступления. Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. Понятность и доступность как 

коммуникативные качества хорошей речи. Языковая и речевая 

доступность речи. Доступность речи и проблема понимания. Основные 

помехи для доступности речи. Средства достижения доступности речи.  

 

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  
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1. Грамматическая ошибка допущена в одном из словосочетаний ряда ...  

1. гораздо умнее, обе дочери;  

2. бухгалтеры предприятий, молодые доктора;  

3. опытные шофера, вкусные торты;  

4. килограмм мандаринов, пара чулок. 

2. Грамматическая ошибка допущена в одном из словосочетаний ряда ...  

1. различные сорта, без полутора минут;  

2. ярче солнца, ажурная шаль;  

3. худший вариант, ехайте быстрее;  

4. на переднем плане, младше по званию. 

3. К среднему роду относится существительное ...  

1. шумные пони;  

2. новые галифе;  

3. военные атташе;  

4. австралийский кенгуру. 

 

4. Ошибка в употреблении местоимения допущена в предложении ...  

1. Я отнесу полузамерзшую птицу домой, согрею, накормлю, ни за что не 

расстанусь с ней до весны,  

2. Стихи показались мне прекрасными, только не забыть из, не растерять 

вдохновение;  

3. Я тот чей взор надежду губит, я тот, кого никто не любит,  

4. На судно пришло письмо, и скоро оно снялось с якоря. 

 

5. Грамматическая ошибка в употреблении числительных допущена в 

предложении...  

1. Она была в большой дружбе с обоими мальчиками,  

2. Ему с четырьмя классами образования нечего было делать в этой роте,  

3. К девятисотым годам Россия была одной из мощнейших держав мира,  

4. Полковник с пятистами солдатами добрался до переправы. 

 

6. К среднему роду относится существительное...  

1. военные атташе  

2. выдающиеся маэстро  

3. шустрые колибри  

4. меховые манто 

 

7. Нарушение лексической сочетаемости закрепилось в языке и стало 

допустимым в словосочетании ...  

1. отменный негодяй;  

2. период времени;  

3. мал мала меньше;  
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4. меньшая половина. 

 

8. Нарушение лексической сочетаемости закрепилось в языке и стало 

допустимым в словосочетании ...  

1. упал вниз;  

2. ужасно удобная обувь;  

3. посмотреть глазами;  

4. практика работы. 

 

9. Укажите, какими словарями можно воспользоваться, чтобы:  

1) узнать вариант произношения слова горничная',  

2) к слову старожил подобрать слово с противоположным значением.  

1. словарем антонимов;  

2. фразеологическим словарем;  

3. орфоэпическим словарем;  

4. орфографическим словарем. 

 

10. Укажите, какими словарями можно воспользоваться, чтобы:  

1) узнать значение выражения семи пядей во лбу;  

2) уточнить значение слов эмалевый - эмалированный.  

1. словарѐм паронимов  

2. фразеологическим словарѐм  

3. словарѐм омонимов  

4. орфографическим словарѐм 

 

11. К ошибкам, нарушающим точность речи, создающим речевую 

избыточность и многословие, НЕ относится ...  

1. тавтология;  

2. смешение паронимов;  

3. немотивированное нарушение стилистической сочетаемости;  

4. плеоназм. 

 

12. Коммуникативный принцип предполагает готовность собеседников 

относиться к общению как к сотрудничеству, вносить в него добросовестный 

вклад.  

1. предпочитаемой структуры;  

2. кооперации;  

3. вежливости;  

4. последовательности. 

 

13. Установите соответствие между видами деловой документации и 

деловыми бумагами:  

1) деловые бумаги личного характера;  
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2) служебная документация  

1. автобиография (1);  

2. подтверждение;  

3. запрос;  

4. протокол (полный). 

 

14. Искусство делового общения - это искусство задавать вопросы и 

понимать их. «Можно ли узнать ваше мнение о ...?» - это ...  

1. вопрос для ориентации;  

2. вопрос-утверждение;  

3. встречный вопрос;  

4. уточняющий вопрос. 

 

15. К числу юридических клише относится словосочетание ...  

1. отдельные факты;  

2. достойная встреча;  

3. рыночные механизмы;  

4. применить статью. 

 

16. Многие фирмы набирают на работу новых сотрудников только на 

начальные позиции, то есть принимают на работу выпускников вузов и 

создают им все условия для обучения, развития и достижения успеха. Чтобы 

занять высокую должность, нужно долго и упорно учиться. Поэтому 

идеальный кандидат - молодой специалист с большим потенциалом роста, 

активнойжизненной позицией, способный добиваться реальных результатов, 

готовый постоянно учиться новому и совершенствоваться.  

Стиль текста -...  

1. разговорный;  

2. научный;  

3. публицистический;  

4. официально-деловой. 

 

17. Публицистический стиль - это...  

1. художественная литература  

2. специальная литература  

3. общественно-политическая литература, периодическая печать, 

политические выступления, материалы теле-, кино-, радиожурналистики  

4. учебная литература  

 

18. Определите стиль и тип речи.  

Книга - верный, бескорыстный и наиболее сведущий друг. Она самый 

терпеливый учитель, готовый десятки раз повторять недоступную сразу 

мысль, прежде чем еѐ освоит неопытный или ленивый разум. Не всякая пачка 
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исписанной второпях бумаги достойна стать книгой. Люди бывают 

пристрастны, бесчестны, несовершенны в своих увлечениях, и опять только 

книга может научить нас безошибочно распознавать добро и зло, истину и 

ложь, красоту и безобразие.  

Старшее поколение, вручая своей юной смене страну, мир и вечные идеи 

справедливости на земле, оставляет ей единственное наиболее полное 

завещание — книгу. Поэтому любите книгу, храните еѐ выше всякого 

другого достояния. Учитесь у старших преданности книге, знанию. Пусть 

каждый образованный и знающий человек не пожалеет времени и досуга, 

чтобы разъяснить всѐ это тем ............................................  

1. разговорный стиль; рассуждение  

2. официально-деловой стиль; повествование  

3. публицистический стиль: рассуждение  

4. научный стиль; описание и повествование 

 

19. Оборот, употребляемый в официально-деловых текстах,...  

1. Они решили уехать,  

2. Решения нет.  

3. Мы приняли решение,  

4. Решение принято вчера. 

 

20. К жанрам монологической разговорной речи относятся...  

1. научная лекция  

2. монография  

3. анекдот  

4. тост. 
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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) 

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 

(лабора

торные

, др.) 

занятия 

СРС Лекци

и 

Практ

ически

е 

(лабор

аторн

ые, 

др.) 

заняти

я 

СРС 

 Раздел 1 Общие основы менеджмента 

1.  Введение в менеджмент 2 2 6 

2 2 16 2.  Природа управления и 

исторические тенденции ее 

развития 

2 2 6 

3.  Функции управления 2 2 6 2 2 16 
4.  Методы управления 2 2 6 

 Раздел 2 Хозяйственный механизм и технология управления  

предприятиями АПК 

5.  Рыночные отношения и 

управление в системе АПК 

2 4 8 

2 2 24 
6.  Теоретические основы 

маркетинга 

2 4 8 

7.  Управление маркетингом 2 4 8 

2 2 36 
8.  Внешняя и внутренняя среда 

предприятия 

2 4 8 

9.  Государственное управление в 

системе АПК 

2 2 8 

 ИТОГО: 18 26 64 8 8 92 

 
 

 

 

 

 

 

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

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 8 

Практические (лабораторные, др.) 

занятия 
26 8 

Самостоятельная работа 64 92 

Форма промежуточной аттестации зачет 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Цель изучения дисциплины: доведение до студентов основ управления 

организацией, усвоение ими базисных понятий по менеджменту и маркетингу, 

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; изучить сущность маркетинга, 

формирование комплекса маркетинга, системы продвижения товара и комплексного 

исследования рынка. 

 

Тема 1. Введение в менеджмент. 

Понятие и сущность менеджмента. Менеджмент как наука управления в условиях 

рынка. Предмет и методы теории менеджмента. 

Практическое занятие 1. Введение в менеджмент. Менеджмент как профессия и 

как наука. Виды менеджмента. Менеджмент в АПК. 

Вопросы для самостоятельной работы: Теории мотивации ученых экономистов 

конца 19 – начала 20 вв. 

 

Тема 2. Природа управления и исторические тенденции ее развития. 

Школа научного управления. Административная (классическая) школа управления. 

Школа управления с позиций психологии и человеческих отношений. 

Практическое занятие 2. Формирование науки управления как целостной системы. 

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: 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. Теоретические основы маркетинга.  

Сущность и основные понятия маркетинга. Цели, задачи и функции  маркетинга. 

Концепции управления  маркетингом.  

Практическое занятие 9. Маркетинговая  информация и исследования. Источники 

и потоки маркетинговой информации. Информационная система управления маркетингом 

на предприятии. Информационное обеспечение маркетинга: виды информации. Процесс 

коммуникации в маркетинговой деятельности.  

Вопросы для самостоятельной работы: Макро- и микро- среда маркетинга. Виды 

структур управления маркетингом. Достоинства и недостатки различных методов сбора 

маркетинговой информации 

 

Тема 7. Управление маркетингом.  

Общая схема процесса управления маркетингом. Анализ рыночных возможностей 

и отбор целевых рынков. Разработка комплекса маркетинга и претворение его в жизнь.  

Практическое занятие 6. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

Понятие рекламы, ее виды и функции. Этапы производства рекламы. Средства 

распространения рекламы. Требования к современной рекламе в России и особенности ее 

развития. 

Вопросы для самостоятельной работы: Достоинства и недостатки различных 

методов сбора маркетинговой информации. 

 

Тема 8. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

Влияние факторов внешней среды на управление  предприятием. Влияние 

факторов внутренней среды на управление  предприятием. Взаимосвязь факторов и их 

учет в управлении предприятием.  

Практическое занятие 8. Влияние факторов внешней среды на управление  

предприятием. Влияние факторов внутренней среды на управление  предприятием. 

Взаимосвязь факторов и их учет в управлении предприятием.  

Вопросы для самостоятельной работы: Маркетинг сельских территорий, 

маркетинг новых товаров с/х происхождения. 

 

Тема 9. 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.  

Практическое занятие 9. 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 

Вопросы для самостоятельной работы: Эффективность управленческих решений. 

Параметры и признаки для определения эффективности управленческих решений 



 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основная литература 

 

1. Беляев, В. И., Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В. И. Беляев. — 

Москва : КноРус, 2023. — 676 с. — ISBN 978-5-406-11078-2. — URL: 

https://book.ru/book/947719. — Текст : электронный.  

2. Бронникова, Т. С., Маркетинг: теория, методика, практика : учебное пособие / Т. С. 

Бронникова. — Москва : КноРус, 2023. — 208 с. — ISBN 978-5-406-11151-2. — URL: 

https://book.ru/book/948686. — Текст : электронный.  

3. Зеньков, И. В. Менеджмент и маркетинг : учебное пособие / И. В. Зеньков. — 

Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2022. — 330 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/270071.  

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 : 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. 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

6. Беляев, В. И., Маркетинг (с практикумом) : учебник / В. И. Беляев, М. М. Бутакова, О. 

Н. Пяткова, ; под ред. В. И. Беляева. — Москва : КноРус, 2023. — 659 с. — ISBN 978-

5-406-11778-1. — URL: https://book.ru/book/949669. — 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. Маркетинг: Практикум для обучающихся по направлениям бакавлариата / составители 

О. Н. Бунчиков [и др.]. — Персиановский : Донской ГАУ, 2019. — 146 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/134362.  

9. Менеджмент и маркетинг : методические указания / составитель С. Г. Сафонова, М. С. 

Шейхова. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 78 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148545.  

10. Менеджмент и маркетинг : учебное пособие / составитель Л. Д. Котлярова. — 2-е изд., 

исправл. — пос. Караваево : КГСХА, 2021. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252335.  

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. Мумладзе, Р. Г., Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / Р. 

Г. Мумладзе, В. С. Парамонов, Н. И. Литвина. — Москва : Русайнс, 2021. — 350 с. — 

ISBN 978-5-4365-5451-8. — URL: https://book.ru/book/936950. — Текст : электронный. 

14. Подольникова, Е. М. Маркетинг: учебное пособия / Е. М. Подольникова, И. В. 

Кислова. — 3-е изд. — Брянск : Брянский ГАУ, 2019. — 80 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172012.  

https://e.lanbook.com/book/252335


 

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 

 

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 

 

Учебная аудитория №7.3.03 для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа.  

Специализированная мебель на 125 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. Проектор ЕРSON. 

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / 

ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, А1, А2, А3)  

Учебный корпус № 7 (факультет инженерный) Каб. № 7.3.03. 

 
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). 

 

 

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


6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). Не предусмотрено. 

 

 

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.  

21. Процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и интерпретирует 

поступающую информацию для создания значимой картины окружающего мира: 

а) мотив 

б) восприятие 

в) убеждение 

г) усвоение 

22. Специалист по информации, действующий на бирже или вне ее: 

а) агент 

б) комиссионер 

в) брокер 

г) дилер 

23. Оптовый или розничный торговец, осуществляющий посредничество на условиях 

комиссии: 

а) коммивояжер 

б) комиссионер 

в) консигнатор 



г) джоббер 

24. Ориентация маркетинговой службы предприятия может быть по: 

а) видам продукции 

б) видам продаж 

в) формам организации сбыта 

г) субъектам рынка 

д) каналам сбыта 

25. Управление маркетингом невозможно без: 

а) установления основной специализации предприятия 

б) построения структуры управления маркетингом 

в) коммерческого образования специалистов 

г) аттестации маркетологов 

д) создания системы координации с другими службами предприятия 

26. К системе маркетинга относится: 

а) распределение товара 

б) продажа продукции 

в) транспортное обслуживание 

г) сегментация рынка 

д) выбор каналов сбыта 

27. Аграрный маркетинг имеет специфическую особенность: 

а) независимость от спроса и предложения 

б) зависимость от определенного покупателя 

в) неэластичность спроса 

г) зависимость от региона производства продукции 

д) независимость от рекламы 

28. В число принципов маркетинга входит: 

а) единство стратегии и тактики маркетинга 

б) влияние только внешних факторов 

в) необходимость предварительного определения каналов сбыта 

г) зависимость от материального достатка основной массы покупателей 

д) независимость от внутренних факторов предприятия 

29. Макросреда - это совокупность: 

а) внешних факторов косвенного воздействия 

б) внутренних влияющих факторов 

в) внешних факторов прямого воздействия 

г) внутренних и внешних влияющих факторов 

д) международных влияющих факторов 

30.Маркетинг как функция управления - это: 

а) управление влиянием на рынок 

б) учет управленческого влияния маркетинга на предприятие 

в) управление ценообразованием 

г) управление предприятием на основе комплексного анализа рынка 

д) управленческая деятельность по изучению каналов сбыта 
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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 

Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4. 

Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их применение 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 
 

И-4.1 Понимает 

значение 

естественных, 

биологических и 

профессиональны

х понятий и 

методов при 

решении 

общепрофессиона

льных задач  
 

Знать: основные 

тенденции и направления 

развития методов 

решения научно-

технических задач в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

технические средства для 

решения научно-

технических задач в 

своей профессиональной 

деятельности; применять 

новые методы 

исследований и решения; 

применять 

компьютерные системы, 

устройства и 

современное 

программное 

обеспечение. 

Владеть: методами 

решения научно-

технических задач в 

области современных 

технологий, навыками 

самостоятельной 

научноисследовательско

й деятельности в области 

проведения поиска и 

отбора информации 
 

 

  



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 

Лекции Практические занятия СРС 

1 

Тема 1. Введение. 

Биологические основы 

полноценного кормления 

2 4 10 

2 

Тема 2. Технология 

заготовки кормов и 

подготовка их к 

скармливнию 

2 4 8 

3 

Тема 3. Технология 

производства молока и 

говядины 

 

2 4 8 

4 

Тема 4. Технология 

производства свинины 

 

2 4 8 

5 

Тема 5. Технология 

производства яиц и мяса птицы 

 

2 2 10 

 итого 10 18 44 

 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения 

Лекционные занятия 10 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

18 

Самостоятельная работа 44 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

Тема 1. Введение. Биологические основы полноценного кормления 

Цель и задачи Значение животноводства в народном хозяйстве. Питательность и 

переваримость различных видов кормов. Технология выращивание различных видов 

животных на комплексах. Химический состав кормов и тела животного и значение 

отдельных питательных веществ и воды для животных.  

Практическое занятие 1. Химический состав кормов – первичный показатель 

питательности. 

Практическое занятие 2. Определение коэффициентов переваримости 

питательных веществ  в кормах и рационах. 

Практическое занятие 3:  Изучение  материальных  изменений  в  организме 

животных  по результатам  балансовых опытов( баланс  азота  и  углерода ). 

Химический состав кормов, определение различий между отдельными кормами по 

содержанию основных питательных веществ. Методика определения переваримости 

питательных веществ кормов и рационов. Определение материальных изменений в 

животном организме и приобретение навыков вычисления баланса азота и углерода. 

Понятие о переваримости и питательности кормов и факторы влияющие на них. 

(самостоятельная работа) 

Тема 2. Технология заготовки кормов и подготовка их к скармливнию 

Технология заготовки грубых кормов. Подготовка грубых кормов к скармливанию. 

Технология заготовки сочных кормов. Подготовка сочных и зерновых кормов к 

скармливанию. 

Практическое занятие 4. Рацион, его  структура и тип кормления. 

Основы нормирования и методика составления рационов 

Система нормированного кормления, кормовые добавки для балансирования 

рационов(самостоятельная работа) 

Тема 3. Технология производства молока и говядины 

Хозяйственно-биологические особенности КРС. Основные виды продукции и 

факторы влияющие на них. Кормление и содержание молочного скота. Физиологические 

основы доения. 

Практическое занятие 5. Учет роста и развития с.-х. животных. 

Практическое занятие 6. Учет мясной продуктивности с.х. животных 

Основные методы учёта роста животных и способы мечения животных. 

Основные показатели оценки мясных качеств животных: убойной массой (кг), 

убойным выходом (%), коэффициентом мясности (кг), оплатой корма (корм. ед.) и методы 

оценки животных разных видов по этим показателям. 

Нормы и удовлетворение потребностей с.-х. животных (самостоятельная работа) 

Тема 4. Технология производства свинины 

Значение и хозяйственно – биологические особенности свиней. Основные типы и 

породы свиней. Кормление и содержание свиней. Откорм свиней. Организация откорма 

свиней на промышленной основе. 

Практическое занятие 7. Вычисление показателей молочной продуктивности 

коров 

Методы учета, способы и техника вычисления показателей молочной 

продуктивности коров за лактацию 

Кормовые добавки, их состав и влияние на продуктивность животных 

(самостоятельная работа) 

Тема 5. Технология производства яиц и мяса птицы 
Хозяйственно-биологические особенности птицы. Виды продуктивности птицы. 

Основные породы с.-х. птицы. Кормление и выращивание молодняка. Технология 

получения пищевых яиц. Технология получения мяса бройлеров. 

Практическое занятие 8. Технология производства яиц на птицефабриках 



Технологические расчеты в цехе промышленного стада кур. 

Технология получения мяса бройлеров (самостоятельная работа) 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Чикалёв, А. И. Основы животноводства : учебник / А. И. Чикалёв, Ю. А. Юлдашбаев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1739-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/56175 

      2. Родионов, Г. В. Скотоводство : учебник / Г. В. Родионов, Н. М. Костомахин, Л. П. 

Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-2314-9. — 

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

https://e.lanbook.com/book/90057   

3. Царенко, П. П. Введение в зоотехнию : учебник / П. П. Царенко, А. Ф. Шевхужев. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-2546-4. — Текст 

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

https://e.lanbook.com/book/113146  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4. Никишова, Н. В. Теоретические основы производства продукции животноводства : 

методические указания / Н. В. Никишова, И. В. Каешова, Т. В. Шишкина. — 2-е. — Пенза 

: ПГАУ, 2017. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142035  

5. Прохоров, О.Н.  Технология первичной переработки продукции животноводства : 

учебное пособие / составитель О. Н. Прохоров. — Кемерово : Кузбасская ГСХА, 2017. — 

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

https://e.lanbook.com/book/143054 

6.  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   

7. Кузнецов, В.Н. Основы производства продукции животноводства : методические 

рекомендации / составитель В. Н. Кузнецов. — пос. Караваево : КГСХА, 2019. — 22 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/133627  

8. Ляшенко, В.В. Теоретические основы производства продукции животноводства : 

учебное пособие / В. В. Ляшенко, А. В. Губина, И. В. Каешова, А. А. Наумов. — Пенза : 

ПГАУ, 2019. — 277 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/142032 

9.Кадзаева, З. А. Разведение с основами частной зоотехнии. Практикум / З. А. Кадзаева. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-9862-8. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/238754  

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

https://e.lanbook.com/book/56175
https://e.lanbook.com/book/90057
https://e.lanbook.com/book/90057
https://e.lanbook.com/book/142035
https://e.lanbook.com/book/143054
https://e.lanbook.com/book/99524
https://e.lanbook.com/book/142032


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  издательства «Лань». 

www.e.lanbook.ru 

3.eLIBRARY.RU - Научная электронная библиотека. 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Лекционная аудитория, аудитория для практических занятий. Учебная мебель, наглядные 

муляжи животных мультимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205 

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / 

ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, А1, А2, А3)  

Учебный корпус № 3. (факультет технологический менеджмент ). Каб. № 3.2.12 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1.  Перечень вопросов к экзамену 

 

1.Значение животноводства в народном хозяйстве. 

2.Производство молока на промышленной основе. 

3.Организация зеленого конвеера. 

4.Откорм и нагул скота. 

5.Механизация и автоматизация основных процессов на животноводческой ферме. 

6. Влияние факторов микроклимата на продуктивность животных. 

7. Виды животноводческих предприятий, классификация.  

8. Специализированные и смешанные животноводческие предприятия. 

 9. Животноводческие постройки и сооружения. Оборудование животноводческих 

построек.  

10. Система машин для комплексной автоматической механизации процессов на 

животноводческих фермах и комплексах. 

11. Виды кормов и значение их обработки.  

12.Технология обработки концентрированных кормов. 

13.  Принципы измельчения зерновых кормов. Применяемое оборудование. Оценка 

качества измельчения концентрированных кормов.  

15.  Технология машинного доения. 

16. Зоотехнические требования к доильным аппаратам. 

17. Технологический расчет линии доения. 

18.  Физико-механические свойства молока.  

19. Виды обработки и переработки. Очистка и охлаждение молока.  

http://support.open4u.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


20. Химический состав различных видов кормов  

21. Питательность и переваримость различных видов кормов. 

22. Биологическая ценность различных видов кормов. 

23. Основные отходы технических производств используемых в животноводстве. 

24. Технология заготовки сенажа, травяной муки и резки. 

25. Характеристика основных мясных пород крупного рогатого скота. 

26. Мясная продуктивность: убойная масса, убойный выход, коэффициент мясности, 

оплата корма приростом, откормочные показатели. 

27. Технология производства говядины.  

28. Кормление и содержание мясного скота.  

29. Кормление и содержание скота молочного направления продуктивности. 

30. Физиологические особенности свиней и овец. 

31. Пастбищное содержание свиней. 

32. Технология выращивание свиней на свиноводческих комплексах. 

33.  Виды шерстных волокон и их краткая характеристика. 

34. Стригальные аппараты и стрижка овец. 

35. Технология выращивание овец на овцеводческих комплексах. 

36. Кормление и содержание рабочих лошадей и жеребых кобыл. 

37. Кормление и содержание кур-несушек маточного стада и цыплят-бройлеров. 

38. Понятие о питательности кормов. Нормированное кормление сельскохозяйственных 

животных. 

39. Понятие о породе. Основные породы отраслей животноводства: скотоводство, 

коневодство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. 

40. Племенная работа в животноводстве. 

41. Зоогигиенические требования к выбору участка для животноводческих объектов и 

помещений. 

42. Зоогигиенические требования к выбору участка для животноводческих объектов и 

помещений. 

43. Санитарный контроль за качеством кормов и воды. 

44. Гигиенические требования к удалению и хранению навоза. 

45. Подготовка сочных и зерновых кормов к скармливанию. 
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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 

 

 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности; 
 

 

Знает  современные 

технологии и 

обосновывает их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

реализации 

современных 

технологий и 

обоснования их 

применения в с./х 

производстве 

 

 

ПК-4 Способен 

выполнять работы по 

повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 
 

 

Знает выполнение 

работ по повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Умеет выполнять 

работы по 

повышению 

эффективности 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Владеет навыками 

выполнения работ по 

повышению 



эффективности 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования, машин 

и установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

 

 

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 (лабораторные и др.) 

занятия 
16 4 

Самостоятельная работа 44 64 

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   10 

 Тема 2. Озимая пшеница. 2 2 7 2 2 11 

 Раздел 2. Поздние яровые культуры.        

 Тема 3. Кукуруза и сорго. 2 2 8 2 2 11 

 Тема 4. Просо. Гречиха. Рис. 2 2 8   10 

 Тема 5. Зерновые бобовые культуры. 2 4 6   11 

 Тема 6. Клубнеплодные культуры. 2 4 7   11 

 

 

 

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. Способы посева. Расчет норм высева и определение 

густоты стояния растений. 

Самостоятельная работа. Основные способы посева полевых культур. 

 

Тема 3. 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: Озимая пшеница. Особенности строения растений. 

Технологическая карта. 

Самостоятельная работа. Обработка почвы под озимую пшеницу. 

 

Тема 4. 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 занятия 4: Кукуруза. Составление технологической карты. 

Самостоятельная работа. Особенности обработки почвы, посев, уборка урожая. 

 

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

Тема 5. 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 5:  Просо. Гречиха. Рис. Технологическая карта по 

возделыванию гречихи. 

Самостоятельная работа. Особенности опыления гречихи. Способы затопления 

риса. 

 



Тема 6. Клубнеплодные культуры. 

Лекционный материал.  Значение и использование картофеля и топинамбура. 

Ботаническая характеристика и биологическая особенности картофеля. Технология 

возделывания картофеля. 

Практическое занятие 6:  Горох, соя. Технологическая карта по возделыванию сои.  

Самостоятельная работа. Значение и использование зернобобовых культур. 

Способы посева. 

 

Практическое занятие 7: Картофель. Технологическая карта по возделыванию 

картофеля. 

Самостоятельная работа.   Подготовка почвы под картофель. Уборка картофеля. 

 

Практическое занятие 8: 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 

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


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

 

№ 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 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

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 Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

И-3.1. 

Определяет 

свою роль в 

команде, 

исходя из 

стратегии 

сотрудничес

тва для 

достижения 

поставленно

й цели. 

УК № 3. И-1.З-1.  

Знает правила работы в 

команде; общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; основы 

стратегического 

планирования работы 

коллектива для 

достижения 

поставленной цели. 

- развитие 

личности, 

создание 

условий для 

самоопределени

я и 

социализации 

обучающихся на 

основе 

социокультурны

х, духовно-

нравственных 

ценностей и 

принятых в 

российском 

обществе правил 

и норм 

поведения в 

интересах 

человека, семьи, 

общества и 

государства  

- формирование 

у студентов 

культуры 

участия в 

благотворительн

ой и 

добровольческой 

деятельности, а 

также 

расширение 

моральных и 

иных стимулов 

для участия в 

добровольческой 

деятельности  

- профилактика 

деструктивного 

поведения  

УК № 3. И-1.У-1.  

Умеет учитывать в 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы 

коллег; планировать 

командную работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия членам 

команды. 

УК № 3. И-1.В-1.  

Владеет навыками 

постановки цели в 

условиях командой 

работы; способами 

управления командной 

работой в решении 

поставленных задач; 

навыками преодоления 

возникающих в 

коллективе 

разногласий, споров и 

конфликтов на основе 

учета интересов всех 

сторон. 
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- формирование 

культуры и 

этики 

профессиональн

ого общения  

 
 

  

И-3.2. При 

реализации 

своей роли в 

команде 

учитывает 

особенности 

поведения 

других 

членов 

команды. 

УК № 3. И-2.З-1.  

Знает психологию 

межличностных 

отношений в группах 

разного возраста; 

теоретические основы и 

практические аспекты 

организации командной 

работы. 

УК № 3. И-2.У-1.  

Умеет работать 

индивидуально и с 

группой, выстраивать 

отношения, 

психологически 

взаимодействовать с 

коллективом; 

определять стратегию 

работы в команде; 

создавать в коллективе 

психологически 

безопасную 

доброжелательную 

среду; при реализации 

своей роли в команде 

учитывает особенности 

поведения других 

членов команды. 

УК № 3. И-2.В-1. 

 Владеет навыками 

преодоления 

возникающих в 

коллективе 

разногласий, споров и 

конфликтов на основе 

учета интересов всех 

сторон. 

 

 

  

ИК-3.3. 

Анализирует 

возможные 

последствия 

личных 

действий и 

планирует 

свои 

действия для 

УК № 3.И-3. З-1. 

Знает различные 

приемы и способы 

социализации личности 

и социального 

взаимодействия; 

анализирует 

возможные 

последствия личных 
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достижения 

заданного 

результата. 

действий и планирует 

свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

УК № 3. И-3.У-1.  

Умеет анализировать 

возможные 

последствия личных 

действий и планирует 

свои действия для 

достижения заданного 

результата; предвидеть 

результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий. 

УК № 3. И-3. В-1. 

Владеет навыками 

практического опыта в 

управлении работой 

команды при решении 

задач в 

профессиональной 

сфере; распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия с 

соблюдением 

установленных норм и 

правил. 
2 

Самооргани

зация и 

саморазвити

е (в том 

числе 

здоровьесбе

режение) 

 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

И-6.2. 

Определяет 

задачи 

саморазвити

я и 

профессиона

льного 

роста, 

распределяе

т их на 

долго -, 

средне- и 

краткосрочн

ые с 

обоснование

м 

УК № 6. И-2. З-1.  

Знает основные приемы 

профессионального и 

личностного 

саморазвития; свои 

личностные 

особенности и 

возможности в 

контексте 

самообразования; 

основные методики 

самоконтроля, само 

развития и 

самообразования на 

протяжении всей 

жизни. 
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актуальност

и и 

определение

м 

необходимы

х ресурсов 

для их 

выполнения. 

УК № 6. И-2. У-1. 

Умеет использовать 

методы саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения; 

определять задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста, распределяет их 

на долго -,средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых ресурсов 

для их выполнения. 

УК № 6. И-2. В-1. 

Владеет методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития. 
3 

Гражданска

я позиция 

УК-10 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му 

поведению. 

И-10. 6 

Понимает 

коррупцию 

как 

психологиче

скую и 

общечеловеч

ескую 

проблему, 

воспринимая 

ее как 

отражение 

психологии 

человека с 

ее 

ценностями, 

морально-

нравственны

ми нормами. 

Демонстрир

ует 

значимость 

УК № 10. И-6. З-1. 

Знает основные 

положения 

психологического 

подхода к проблеме 

коррупции, 

коррупционного 

поведения; социально-

психологические 

факторы и 

предпосылки 

коррупционного 

поведения; социально-

психологические 

характеристики 

коллекти 

ва, особенности 

отношения к 

коррупции и 

различным ее 

проявлениям в 

обществе. 
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психологиче

ских знаний 

для 

понимания 

природы 

коррупцион

ного 

поведения. 

УК № 10. И-6. У-1. 

Умеет анализировать 

современные 

социально-

психологические 

исследования 

коррупции; 

рассматривать 

коррупцию как форму 

девиатного 

(отклоняющегося) 

поведения;  

рассматривать 

коррупцию как 

специфическую форму 

проявления 

профессиональной 

деформации 

должностных лиц. 

УК № 10. И-6. У-1. 

Владеет навыками 

активно использовать 

антикоррупционную 

психологию и 

культуру; основами 

анализа деструктивных 

изменений личности и 

поведения человека, 

произошедших под 

влиянием особенностей 

его профессиональной 

деятельности. 

Примечание: Нумерация компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

 

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 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 10 4 
4 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

18 6 

6 

Самостоятельная работа 44 62 62 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам для очной и заочной формы обучения 

 Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лек

ции 

Практи

ческие 

занятия 

СРС 
 

Лек

ции 

Практи

ческие  

заняти

я 

СРС 
 

Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

СРС 
 

1 Раздел 1.           

 
Тема 1. Введение в 

психологию 

2 4 4 2 2 14 2 2 14 

2 
Тема 2. Сущность и 

генезис психики 

2 4 10 2 24 2 24 

3 Тема 3. Сознание 2 4 10 

4 
Тема 4. Типология 

личности  

2 4 10 2 2 24 2 2 24 

5 
Тема 5. Психология 

общения 

2 2 10 

 Итого 10 18 44 4 6 62 4 6 62 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Раздел 1. 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ  

В рамках лекционного материала рассматриваются следующие вопросы: 

объект и предмет психологии как науки. Цели и задачи ее изучения. Общая 

характеристика психологии как науки. Принципы построения психологического знания. 

Круг явлений, изучаемых психологией. Место психологии в системе наук. 

Характеристика основных разделов и отраслей психологии. Житейская и научная 

психология. Психология как наука и как сфера практической деятельности. Основные 

этапы становления психологии как науки. Отрасли психологии. Основные методы 

психологических исследований. 

 

В рамках данной темы предусмотрено 2 семинарских занятия: 

Вопросы семинарского занятия 1:  

1.Определение психологии как науки, ее место в системе наук. 

2. Основные этапы развития психологии. 

3. Ведущие научные направления психологии. 

4. Объект, предмет, задачи психологии.  

5. Научная и житейская психология  

Вопросы семинарского занятия 2 

1.Методы современной психологии. 

2.Основные отрасли психологии 

3.Основные категории психологии. Категории психических явлений: психические 

процессы, психические состояния и психологические свойства. 

4. Принципы психологии. 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 
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1. Систематическая проработка конспектов занятий, работа с рекомендованной 

литературой.  

2. Подготовить сообщение на тему: «Науки о человеке и человечестве».  

3. Подготовить презентацию на тему «Возникновение и формирование психологии как 

науки», выполнение презентаций с использованием ТСО по темам: «Представления 

античных и средневековых философов о душе и сознании» «Становление отечественной 

психологии» (по выбору студента)  

 

Тема 2. СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС ПСИХИКИ  

В рамках лекционного материала рассматриваются следующие вопросы: 

Понятие о психике. Общие проблемы происхождения психики человека. Психика как 

свойство высокоорганизованной живой материи. Природа и механизмы психических 

явлений. Раздражимость. Чувствительность и ощущения, их свойства и основные 

различия по сравнению с раздражимостью. Поведение как процесс приспособления к 

условиям внешней среды. Основные функции психики. Обеспечение адаптации к 

условиям внешней среды - интегративная функция психики. Методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения в психологии.  

В рамках данной темы предусмотрено 2 семинарских занятия: 

Вопросы семинарского занятия 1:  

1.Понятие о психике. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

2. Структура и функции психики. 

3.Бессознательные механизмы психики. Понятие о бессознательном. 

4. Концепция трехуровнего строения психики человека Зигмунда Фрейда. 

Психологическая защита. 

5. Коллективное бессознательное К. Юнга. 

Вопросы семинарского занятия 2:  

1. Культурно-историческая концепция развития психики человека. 

2. Соотношение биологического и социального в психике человек 

3. Основные тенденции психологического образования в мире.  

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, работа с рекомендованной 

литературой.   

2. Подготовить сообщение на тему: «Понятие о психике и ее эволюции».  

3. Подготовить презентацию на тему «Культурно- историческая концепция развития 

психики человека», выполнение презентаций с использованием ТСО по темам: «Развитие 

психики животного». «Становление отечественной психологии». (по выбору студента)  

 

Тема 3. СОЗНАНИЕ 

Понятие о сознании. Сознание как высший уровень психического отражения и высший 
уровень саморегуляции. Активность и интенциональность — основные характеристики 

сознания. Рефлексия и мотивационно-ценностный характер сознания. «Я- концепция». 

Взаимосвязь развития мозга и сознания человека. Роль труда в формировании и развитии 

сознания человека. Концепция А. И. Леонтьева.  

 

В рамках данной темы предусмотрено 2 семинарских занятия: 

Вопросы семинарского занятия 1:  
1. Сознание как высшая ступень развития психики 

2. Структура, функции   и свойства сознания. 

3. Филогенез сознания. Основные этапы становления сознания человека. 

4. Соотношение сознания и бессознательного. 

Вопросы семинарского занятия 2:  



9 
 

1.Культурно-историческая концепция развития психики человека Л. С. Выготского и 

формирование сознания. 

2. Сознание и самосознание. 

3. Взаимодействие сознания и подсознания. 
 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, работа с рекомендованной 

литературой.   

2. Подготовить сообщение на тему: «Происхождение и развитие сознания человека».  

3. Подготовить презентацию на тему «Самосознание – высший уровень развития 

сознания», выполнение презентаций с использованием ТСО по темам: «Сознание и 

самосознание», «Траектория саморазвития на основе принципов образования » (по выбору 

студента)  

 

Тема 4. ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Проблема личности в психологии. Соотношение категорий: индивид, субъект, личность, 

индивидуальность. Формирование личности. Структура личности. Концепция структуры 

личности К. К. Платонова. Взаимосвязь социального и биологического и психического в 

личности. Факторы, влияющие на становление и развитие личности. Понятие о 

темпераменте. Свойства темперамента. Учение о типах нервной системы и эволюция 

взглядов на темперамент в школе И.П. Павлова. Виды темпераментов: холерический, 

сангвинический, флегматический, меланхолический. Темперамент и характер. 

Темперамент и способности человека. Первичная фундаментальная типология 

индивидуальности. Различные степени выраженности характера: психопатии, их 

признаки, примеры. Акцентуации характера и их типы. Психологическое взаимодействие 

с коллективом. Первичная и вторичная социализация. Саморазвитие и самореализация 

личности. Устойчивость личностных свойств. Психология межличностных отношений в 

команде, коллективе. Формы и правила организации деятельности коллектива. Понятие о 

способностях. Общие и специальные способности. Способности, задатки и 

индивидуальные различия людей. Основные задачи саморазвития личности в 

профессиональной сфере. Природа человеческих способностей. Развитие способностей. 

Психология мотивации.   Инкультурация.  

В рамках данной темы предусмотрено 2 семинарских занятия: 

Вопросы семинарского занятия 1:  
1.Личность как психологический феномен. 

 2. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности 

3.Движущие силы и основные закономерности развития личности 

Вопросы семинарского занятия 2: 

1.Факторы, влияющие на формирование личности. 

2. Индивидуально-психологические свойства личности. (темперамент, характер, задатки и 

способности) 

3. Современные психологические теории личности: 

а) Психоанализ. 

б) Аналитическая психология К. Юнга 

в) Гуманистическая теория личности А. Маслоу, Э. Фромма. 

г) Эго-теория личности Э. Эриксона 

   

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, работа с рекомендованной 

литературой.  
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2. Подготовить сообщение на тему: «Социокультурная теория личности К. Хорни».  

3. Подготовить презентацию на тему «Основные приемы профессионального и 

личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда», 

выполнение презентаций с использованием ТСО по темам: «Социализация и 

индивидуализация как формы развития личности» «Самосознание   личности, формирование 

активной гражданской позиции, ориентированной на общественное благо». (по выбору 

студента)  

 

Тема 5. Психология общения 
Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. Взаимосвязь 

общения и деятельности. Роли и ролевые ожидания в общении. Личность и общение. 
Функции и структура общения Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики, 

виды общения. Речевая деятельность. Вербальные и невербальные средства общения. 

Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: кинесика, 

просодика, такесика и проксемика. Позы, жесты, мимика. Классификация жестов.  

Барьеры общения и мотивы поведения Роль комплимента в общении. Техники ведения 

беседы. Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Взаимодействие в 

группе. Развитие коллектива и роль лидера, руководителя.  Этика в деловом общении. 

«Золотое правило» этики как универсальная формула общения. Толерантность как 

принцип культурного общения. 

В рамках данной темы предусмотрено 1 семинарское занятие: 

 

Вопросы семинарского занятия:  
1.Функции и структура общения  

2.Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики, виды общения. 

2.Вербальные и невербальные средства общения.  

3.Барьеры общения и мотивы поведения 

 

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания и вопросы: 

1.  Систематическая проработка конспектов занятий, работа с рекомендованной 

литературой.   

2. Подготовить сообщение на тему: «Моральные ценности общения. «Золотое правило» 

этики как универсальная формула общения».  

3. Подготовить презентацию на тему «Толерантность как принцип культурного 

 общения», выполнение презентаций с использованием ТСО по темам: «Общение и 

коммуникация в инклюзивной среде», « Развитие коллектива и роль лидера, 

руководителя» 

 ( по выбору студента)    

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  1. Шапошникова, Т.  Е., Общая психология: учебное пособие / Т. Е. Шапошникова, В. А. 

Шапошников. — Москва: КноРус, 2023. — 181 с. — ISBN 978-5-406-10601-3. — URL: 

https://book.ru/book/948675 — Текст: электронный. 

       2. Столяренко, Л. Д., Основы психологии молодежи: учебник / Л. Д. Столяренко, С. И. 

Самыгин, Т. М. Чапурко. — Москва: КноРус, 2023. — 523 с. — ISBN 978-5-406-10499-6. 

— URL: https://book.ru/book/947609 — Текст: электронный. 

https://book.ru/book/948675
https://book.ru/book/947609
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3. Гуревич, П. С., Психология: учебник / П. С. Гуревич. — Москва: КноРус, 2023. — 

439 с. — ISBN 978-5-406-11123-9. — URL: https://book.ru/book/947549   — Текст: 

электронный. 

 

4. Ульянова, Н. Ю., Психология делового общения и межличностные коммуникации: 

учебник / Н. Ю. Ульянова. — Москва: КноРус, 2024. — 152 с. — ISBN 978-5-406-12002-6. 

— URL: https://book.ru/book/950241 — Текст: электронный. 

 

5. Самыгин, С. И., Психология и педагогика: учебное пособие / С. И. Самыгин, Л. Д. 

Столяренко. — Москва: КноРус, 2022. — 474 с. — ISBN 978-5-406-09018-3. — URL: 

https://book.ru/book/942113 — Текст: электронный. 

 

6. Рыжов, Б. Н., Психология личности: учебное пособие / Б. Н. Рыжов, Д. А. Донцов, 

М. В. Донцова, Л. В. Сенкевич. — Москва: Русайнс, 2024. — 357 с. — ISBN 978-5-466-

04095-1. — URL: https://book.ru/book/951100 — Текст: электронный. 

 

7. Немов, Р. С., Психология: учебник / Р. С. Немов. — Москва: КноРус, 2022. — 718 

с. — ISBN 978-5-406-09558-4. — URL: https://book.ru/book/943196   — Текст: 

электронный. 

8. Крысько, В. Г., Психология: учебное пособие / В. Г. Крысько. — Москва: КноРус, 

2022. — 373 с. — ISBN 978-5-406-09559-1. — URL: https://book.ru/book/943197 — Текст: 

электронный. 

9. Яковлев, Б. П. Основы общей психологии / Б. П. Яковлев. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-45914-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/319385— Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

     1. Гонина, О. О., Психология: учебное пособие / О. О. Гонина. — Москва: КноРус,   

2021. — 320 с. — ISBN 978-5-406-03098-1. — URL: https://book.ru/book/936311    — Текст: 

электронный. 

2. Столяренко, Л. Д., Социальная психология: учебное пособие / Л. Д. Столяренко, С. 

И. Самыгин. — Москва: КноРус, 2024. — 331 с. — ISBN 978-5-406-12375-1. — URL: 

https://book.ru/book/951089— Текст: электронный. 

3. Бородина, Н. В. Общая психология: учебное пособие / Н. В. Бородина, Я. М. 

Углава, Е. В. Щетинина. — Сочи: СГУ, 2021. — 172 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/351323 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. Зубова, Л. В. Общая психология: хрестоматия: хрестоматия / Л. В. Зубова, О. А. 

Щербинина. — Оренбург: ОГУ, 2014. — 101 с. — ISBN 978-5-7410-1195-9. — Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/98035 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5. Общая психология: хрестоматия: учебное пособие / составители Л. Б. Бровина, Т. 

А. Сергеева. — 3-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-9765-0191-

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

https://e.lanbook.com/book/74642 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://book.ru/book/947549
https://book.ru/book/950241
https://book.ru/book/942113
https://book.ru/book/951100
https://book.ru/book/943196
https://book.ru/book/943197
https://book.ru/book/936311
https://e.lanbook.com/book/351323
https://e.lanbook.com/book/98035
https://e.lanbook.com/book/74642


12 
 

 

6. Хрисанфова, Л. А. Общая психология. Темперамент. Характер: учебно-

методическое пособие / Л. А. Хрисанфова, А. И. Барыкина. — Нижний Новгород: ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского, 2016. — 52 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153001   — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

7. Куприна, О. А. Общая психология: хрестоматия / О. А. Куприна. — Москва: 

ЕАОИ, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-374-00456-4. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126434 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

8. Морева, Г. И. Общая психология. Познавательные процессы: учебное пособие / Г. 

И. Морева. — Тюмень: ТюмГУ, 2007. — 556 с. — ISBN 978-5-88081-676-7. — Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/110122 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / составитель Т. И. 

Куликова. — Тула: ТГПУ, 2017. — 115 с. — ISBN 978-5-87954-542-7. — Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/101516 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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 

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. Российское общество Знание https://znanierussia.ru/ 

6. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения обучения необходимы: 

• учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской;  

https://e.lanbook.com/book/153001
https://e.lanbook.com/book/126434
https://e.lanbook.com/book/110122
https://e.lanbook.com/book/101516
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://znanierussia.ru/
http://dic.academic.ru/
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• учебная аудитория, оборудованная комплектом мебели, доской комплектом 

проекционного мультимедийного оборудования;  

• компьютеры с доступом к сети Интернет, оснащенные операционной системой 

Windows и пакетом программ Microsoft Office;  

• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях;  
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Перечень вопросов к зачету, экзамену. 

Вопросы к зачету  

 
1. Психология как наука: понятие, предмет, объект. Основные принципы психологии, ее задачи и 

специфика 

2. Отражение и психика (понятие, основные функции психики, особенности психического отражения). 

Компоненты, необходимые для осуществления психического процесса человека 

3. Структура психики человека  

4.  История развития психики и сознания  

5. Сознание (понятие, формы сознания и их характеристика)  

6. Виды нарушения сознания  

7. Психические состояния (понятие, характеристики, структура и т.д.)  

8. Классификация психических состояний.  

9.  Ощущения (понятие, классификация, общие свойства, методы исследования).  

10. Восприятие (понятие, классификация, общие закономерности, индивидуальные разлиия)  

11. Восприятие человека человеком, восприятие времени, пространства (иллюзии) .  

12.  Методы изучения внимания. Основные положения теории внимания  

13. Память (понятие, основные процессы, виды). Понятие и виды ассоциаций 

14.  Основные факты и закономерности психологии памяти  

15. Методы развития и улучшения памяти. Условия успешного произвольного и непроизвольного 

запоминания  

16. Индивидуальные различия в памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Методы исследования памяти  

17. Теории памяти. Нарушения памяти  

18.  Мышление (понятие, виды, операции, формы)  

19. Развитие мышления в онтогенезе. Структура мыслительной деятельности при решении задач  

20. Качества и закономерности мышления  

21. Методы исследования мышления. Нарушение мышления  

22. Речь и язык (понятие, функции, методы исследования)  

23. Интеллект (понятие, структура)  

24. Способы диагностики и виды нарушений интеллекта  

25. Воображение (понятие, виды, способы создания образа воображения, связь с другими 

психическими процессами, возрастные особенности развития)  

26. Волевая регуляция поведения, ее структура  

27. Понятия эмоции и чувства (соотнесение понятий). Свойства и виды эмоций 

28.  Психологический анализ эмоций и чувств (обида, стыд, вина, смущение, гнев, зависть, гордость)  

29. Психологический анализ эмоций и чувств (симпатия, привязанность, дружба, влюбленность, 

любовь, ревность)  

30. Понятие и характеристика защитных механизмов  

31. Соотношение понятий человек, индивид, личность индивидуальность. Характеристики личности  

32. Понятие, свойства и типы темперамента  

33. Понятие и свойства характера, акцентуации характера  

34. Потребности и мотивы  
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35. Перечислите и дайте краткую характеристику основных воззрения на психику и   её роль. 

36.  Структура психики человека. 

37.   Какая связь существует между психикой и организмом, между психикой и мозгом. 

38.  Основные этапы и направления истории психологии. 

39.  Психоанализ, фрейдизм. 

40. Методы психологической защиты по Фрейду. 

41. Аналитическая психология К.Юнг. 

42. Коллективная и бессознательная, архетипы. 

43. Психология познавательных процессов. 

44.  Адаптивность человека и фундаментальная типология индивидуальности.  

Тестовые задания для диагностической работы. 

1. Тест как метод изучения личности в психологии: 

1. перечень вопросов, на которые дают ответы психологи; 

2. задание, которое выявляет показатель совершенствования психических функций 

человека; 

3. опросный листок, который выявляет специфические наклонности личности. 

2. Типы личности в психологии бывают: 

1.  рациональные и иррациональные; 

2. серьезные и несерьезные; 

3. социофилы  и социофобы. 

3. Структура личности в психологии: 

1. классификация профессиональных навыков человека; 

2. совокупность характеристик, которая демонстрирует психологические особенности 

человека; 

3.  этапы прохождения личностного роста индивидом. 

4. Личность это в психологии (определение): 

1.  человек на всех стадиях взросления; 

2.  индивид зрелого возраста, который занимается самосовершенствованием на 

постоянной основе; 

3.  набор психических и физических особенностей человека, который определяет его 

поступки и связь с социумом. 

5. Направленность личности в психологии: 

1. свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность стремлений к 

деятельности; 

2.  установка для достижения определенных результатов; 

3.  наклонная прямая жизненных целей индивида. 

6. Теории личности в психологии: 

1.  формулы, позволяющие вычислить и продемонстрировать определенные навыки 

индивида; 

2.  гипотезы о механизмах развития личности, пытающиеся объяснять и 

предсказывать поведение людей; 

3. предположения о направлении жизненного пути человека. 

7. Термин личность в психологии определяется как: 

1.  индивид, имеющий заслуги в определенной сфере деятельности; 

2.  человек во всех своих проявлениях; 
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3.  рассмотрение человека как субъекта социума, носителя индивидуального начала, 

которое раскрывается в ходе функционирования в общественной жизни. 

8. Волевые качества личности в психологии: 

1. свойства, сформировавшиеся в ходе жизненного опыта, связанные с преодолением 

препятствий и выработки силы воли; 

2. сильные стороны характера индивида, позволяющие ему хладнокровно реагировать 

на жизненные трудности; 

3. - способность к стрессоустойчивости в сложных жизненных ситуациях. 

9. Свойства личности в психологии это: 

1.  способность раскрывать свой потенциал; 

2.  совокупность личностных качеств человека; 

3.  статичные психические явления, которые влияют на действия индивида и 

отражают его с социальной и психологической стороны. 

 10. Проблема личности в социальной психологии: 

1.  решает альтернативные варианты поведения индивида; 

2.  рассматривает личность с психологической и социальной точки зрения; 

3.  рассматривает личность только с психологической точки зрения. 

11. Самооценка личности в психологии: 

1.  оценивание собственных личностных качеств, чувств, достоинств и 

демонстрирование их окружающим; 

2.  психологическое состояние, когда человек концентрируется на своем ego и не 

замечает собственных недостатков; 

3.  представление о собственных навыках и талантах. 

12. Психология личности изучает: 

1. взаимодействие индивида с социумом; 

2.  личность и ее индивидуальные процессы; 

3.  этапы взросления человека. 

13. Самосознание личности в психологии: 

1.  осознание индивидом собственных потребностей, способностей, мотивов 

поведения, мыслей; 

2. анализ совершенных поступков в разные периоды времени; 

3.  установка на прохождение предначертанного жизненного пути. 

14. Индивид в психологии: 

1.  человек, обладающий исключительно индивидуальными свойствами и навыками; 

2.  личность с выдающимися заслугами перед обществом; 

3.  человек как представитель вида Homo Sapiens и носитель индивидуальных черт. 

15. Личность в психологии: 

1.  человек как представитель вида Homo Sapiens и носитель индивидуальных черт; 

2.  человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 

3. человек зрелого возраста, как правило, переступивший порог совершеннолетия и 

определившийся в жизни. 

16. Индивидуальность в психологии: 

1.  мужчины и женщины, не согласные с обществом мнения и разрабатывающие 

собственный взгляд на события действительности; 

2.  человек, идущий по индивидуальному пути развития; 
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3.  набор специальных характеристик человека, которые отличают одного индивида 

от другого. 

17. Методы исследования личности в психологии: 

1.  способы и приемы изучения психологических характеристик личности; 

2.  набор характеристик для поэтапного рассмотрения поведения индивида в социуме; 

3.  приемы для изучения этапов развития личности. 

18. Факторы развития личности в психологии: 

1.  образование, возраст, наследственность; 

2.  воспитание, наследственность, среда; 

3.  темперамент, сфера деятельности, внешность. 

19. Сферы личности в психологии: 

1.  особенности человека, характеризующие его поступки, действия, мотивации, 

потребности; 

2.  области осуществления личностного роста человека; 

3.  градация поступков, осуществляемых личностью. 

20. Категория личности в психологии: 

1.  человек во всех своих проявлениях; 

2.  совокупность постоянных психологических качеств человека; 

3.  совокупность навыков, реализуемых для достижения определенной жизненной 

цели. 

21. Уровни развития способности личности в психологии: 

1.  одаренность, талант, гениальность; 

2.  темперамент, воспитание, профессионализм; 

3.  школа, университет, аспирантура. 

22. Потребности личности в психологии и их виды: 

1.  обучение, стажировка, самореализация; 

2.  еда, сон, общение; 

3.  труд, развитие, социальное общение. 

23. Жизненный путь личности (психология): 

1.  развитие и формирование личности в социуме; 

2.  прохождение этапов взросления с раннего возраста до глубокой старости; 

3.  профессиональный и карьерный рост индивида. 

24. Предметом психологии личности является: 

1.  человек; 

2.  психолог; 

3.  учебное пособие по психологии. 

25. Мотивы личности в психологии: 

1.   движущая и направляющая сила деятельности; 

2.  тайны и желания индивида; 

3.  факторы, объясняющие поведения индивида. 

26. Основные теории личности в отечественной психологии: 

1.  бихевиоризм, когнитивные теории личности, школа человеческих отношений; 

2.  Фрейдизм, дадаизм, психология невербального общения; 

3.  концепция "человекознания", психология отношений, теория установки. 

27. Понятие личности в отечественной психологии вывели: 
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1.  Л. Выготский, А. Леонтьев; 

2.  Н. Лейтес, М. Басов; 

3.  Б. Ломов; С. Рубинштейн. 

28. Проблема личности в отечественной психологии изучается: 

1.  как функционирование личности в социокультурном мире; 

2.  с точки зрения структуры личности и особенностей ее формирования и развития; 

3.  с точки зрения принадлежности индивида к определенному социальному 

институту. 

29. Подходы к изучению личности в психологии: 

1. биогенетический, социогенетический, персоногенетический; 

2.  биологический, социальный, социолингвистический; 

3.  генетический, физиологический, биологический. 

      30. Структура личности в зарубежной психологии (по Фрейду): 

1. Он, Она, Оно; 

2.  Оно, Я, Сверх-Я; 

3. Я, Мы, Ты, Вы. 

31. Определение личности в отечественной психологии: 

1. человек как представитель социума, имеющий точки зрения, отличающиеся от 

позиций других людей; 

2.  персона, обладающая уникальным набором профессиональных качеств; 

3.  человек любого возраста вне зависимости от гендера, свободно демонстрирующий 

свои взгляды обществу. 

32. Определение «структура личности» в психологии: 

1.  классификация человеческих потребностей в зависимости от социального статуса; 

2.  градация профессиональных навыков индивида; 

3.  связь и взаимодействие различных ее компонентов: способностей, волевых 

качеств, характера, эмоций. 

33. Духовная психология личности: 

1.  раздел психологии, специализирующийся на анализе общения человека с 

потусторонним миром; 

2.  наука, сосредоточенная на духовном общении человека с богом; 

3.  психология, ведущими понятиями которой являются «дух» и «душа». 

34. Субъект в психологии личности: 

1.  индивид или группа как источник познания и преобразования действительности; 

2.  носитель неповторимых индивидуальных качеств и навыков; 

3.  любой человек, обладающей субъективной точкой зрения на события 

происходящей действительности. 

35. Социально психологические проявления личности изучает психология: 

1.  общая; 

2. социальная; 

3.  невербального общения. 

36. Классификация методов исследования личности в психологии: 

1.  корреляционные, экспериментальные; 

2.  профессиональные, экспериментальные; 

3.  универсальные, деятельностные. 



18 
 

 

 

 

 

 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 
 

 

Межфакультетский центр 
 

Кафедра общественных наук 
 

Учебный год   2023-2024 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

38.03.02 Менеджмент; 38.03.01 Экономика; 35.03.04 

Агрономия; 35.03.05 Садоводство; 35.03.01 Лесное 

дело; 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 35.03.06 

Агроинженерия; 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 19.03.01 

Биотехнология; 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания; 36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза; 36.03.02 

Зоотехния; 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

Юриспруденция  

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 

11 апреля 2023 г. №6  

Реквизиты приказа ректора или 

уполномоченного лица об утверждении 

ОП ВО 

11 апреля 2023 г. № 85/06  

Место дисциплины в структуре учебного 

плана 

Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 2 

 

 



 2 

ВЛАДИКАВКАЗ  2023 



 3 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименовани

е 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) 

универсаль

ных 

компетенц

ий 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

1. Системное 

и 

критическо

е 

мышление  

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач  

 

И-1.4. При 

обработке 

информации 

отличает 

факты от 

мнений, 

интерпретац

ий, оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументиру

ет свои 

выводы, в 

том числе с 

применением 

философског

о 

понятийного 

аппарата.  

 

УК № 1. И-4.З-1. Знает 

основные методы 

критического анализа; 

методологию системного 

подхода  

- формирование 

стабильной 

системы 

нравственных и 

смысловых 

установок 

личности, 

позволяющих 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

терроризма, 

национализма, 

ксенофобии, 

коррупции, 

дискриминации по 

социальным, 

расовым, 

национальным 

признакам, 

развитие 

общегражданских 

ценностных 

ориентаций и 

правовой 

культуры  

- создание 

условий для 

реализации 

студенческих 

инициатив, 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

грантах, 

олимпиадах и т.п.  

 

УК № 1. И-4.У-1. Умеет 

грамотно, логично, 

аргументировано 

формулировать 

собственные суждения и 

выявлять проблемные 

ситуации, используя 

методы анализа, синтеза 

и абстрактного 

мышления  

УК № 1. И-4.В-1. Владеет 

навыками критически 

анализа, и выбирать 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации, в 

том числе с применением 

философского 

понятийного аппарата  

 И-1.5. 

Анализирует 

пути 

решения 

проблем 

мировоззрен

ческого, 

нравственног

о и 

личностного 

характера на 

основе 

использован

УК № 1. И-5.З-1. Знает 

содержание основных 

направлений 

философской мысли от 

древности до 

современности.  

УК № 1. И-5.У-1. Умеет 

использовать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и 
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ия основных 

философских 

идей и 

категорий в 

их 

историческо

м развитии и 

социально- 

культурном 

контексте.  

 

социального характера в 

своей предметной 

области  

УК № 1. И-5.В-1. Владеет 

основными принципами 

философского 

мышления, навыками 

применения 

философского 

понятийного аппарата и 

философского  

 

2. Межкульту

рное 

взаимодейс

твие  

 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философском 

контекстах.  

 

И-5.3. 

Интерпретир

ует 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества и 

проблемы 

современнос

ти с позиций 

религиозных, 

этических и 

философских 

учений.  

УК № 5. И-3. З-1. Знает 

направления развития и 

проблематики основных 

философских школ, их 

специфики в контексте 

исторического развития 

общества, интерпретируя 

проблемы современности 

с позиций этики и 

философских знаний.  

 

УК № 5. И-3. У-1. Умеет 

сопоставлять 

собственное поведение с 

этическими 

философскими 

принципами, 

интерпретируя проблемы 

современности с позиций 

этики и философских 

знаний.  

УК № 5. И-3. В-1. 

Владеет методологией 

философского познания, 

приемами применения 

философских идей в 

своей деятельности, в т. 

ч. профессиональной, 

интерпретируя проблемы 

современности с позиций 

этики и философских 

знаний.  

И-5.4. 

Выстраивает 

социальное 

профессиона

льное 

взаимодейств

ие с учетом 

особенностей 

основных 

УК № 5. И-4. З-1. Знает 

различные исторические 

типы культур; 

механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на 

современном этапе, 

принципы соотношения 
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форм 

научного и 

религиозного 

сознания, 

деловой и 

общей 

культуры 

представител

ей других 

этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных 

групп  

 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов; 

особенности основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой общей культуры.  

УК № 5. И-4. У-1. Умеет 

адекватно оценивать 

межкультурные диалоги 

в  

современном обществе; 

толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

выявлять и исследовать 

различия в наследии и 

традициях различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий 

понимать и принимать; 

различия в наследии и 

традициях различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий в 

условиях социального и 

профессионального 

общения.  

 

   УК № 5. И-4. В-1. 

Владеет навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур; 

коммуникации с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм.  

3. Гражданск

ая позиция 

УК- 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлению 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционн

ому 

поведению и 

И-5. 

Понимает 

роль 

философии в 

формировани

и 

антикоррупц

ионного 

мировоззрен

ия у 

обучающихс

УК №  И-5. З-1. Знает 

основные понятия и 

категории этики.  

 

УК № И-5. У-1.Умеет  

оценивать 

коррупционные 

процессы, факты и 

явления общественной 

жизни с этической точки 

зрения; применять 

нравственные нормы, 
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противодейст

вовать им в 

профессиона

льной 

деятельности  

 

я.  

 

образцы поведения в 

конкретной ситуации.  

УК № И-5. В-1.Владеет 

навыками анализа и 

оценки коррупционных 

процессов, фактов и 

явлений общественной 

жизни с точки зрения 

этических норм.  

Примечание: нумерация компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
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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 

Очно-заочная 

форма обучения 

Лек

ции 

Прак

тичес

кие  

занят

ия 

СРС Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е  

заня

тия 

СРС Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е  

заня

тия 

СРС 

I Раздел 1. История 

философии 

4 6 18 2 2 28 2 2 28 

1 Тема 1.1. Предмет, 

структура, функции и 

особенности  

философского знания 

2 2 8 

2 2 28 2 2 28 

2 Тема 1.2. Исторические 

типы и традиции 

философии. 

2 4 10 

II Раздел 2. Философская 

онтология 

4 8 18 2 2 34 2 4 34 

3 Тема 2.1. Философское 

понимание мира: бытие, 

материя, сознание. 

2 4 8 

2 4 34 2 4 34 

4 Тема 2.2. Теория 

познания. 

2 4 10 

III Раздел 3. Социальная 

философия 

2 4 8 

5 Тема 3.1. Общество и 

человек как объект 

философского анализа 

2 4 8 

 Итого: 10 18 44 4 6 62 4 6 62 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

Виды  

учебной деятельности 

Всего часов _72_, в том числе часов: 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Лекционные занятия 10 4 4 

Практические (лабораторные, 

др.) занятия 
18 6 6 

Самостоятельная работа 44 62 62 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. История философии 

Тема 1. Предмет, структура, функции и особенности философского знания 

Учебный лекционный материал подается в информационной форме, в рамках  

которой рассматриваются следующие вопросы: Понятия мировоззрения. Исторические 

типы мировоззрения. Мифология как первая форма мировоззрения. Социально-

экономические предпосылки и гносеологические корни философии. Историчность 

предмета философии. Фундаментальные проблемы философии. Основной вопрос 

философии. Структура и функции философии. Особенности философии. 

Для активизации познавательной деятельности студентов выносятся следующие 

вопросы: 

на семинарское занятие: 

1. Генетическая взаимосвязь мифологии и философии. 

2. Предмет, структура, функции философского знания. 

3. Две стороны основного вопроса философии: онтологическая и гносеологическая. 

4. Особенности философского знания. 

для самостоятельной подготовки: 

1. Великие произведения древнегреческих поэтов: Гомера и Гесиода. 

2. Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия. 

3. Связь мифологии, религии и философии. 

4. Функции философии: гуманистическая, патриотическая, нравственно-этическая. 

5. Роль философии в системе научного знания. 

 

Тема 1.2. Исторические типы и традиции философии. 

Философия Древнего Востока. Античный период. Основные школы и направления. 

Основные принципы и проблемы средневековой философии. Гуманизм, антропоцентризм 

и пантеизм философии эпохи Возрождения. Становление феномена науки в Новое время. 

Переход от религиозного мировоззрения к научному. Проблема метода познания. 

Разработка и утверждение индуктивно-эмпирического и дедуктивно-рационального 

метода познания. Философская система И. Канта. Система и метод философии Гегеля. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. Диалектический материализм К.Маркса и 

Ф.Энгельса. Русская философия 19 века: славянофилы, западники и революционно-

демократическое направление. Основные направления западноевропейской философии 20 

века. Основные школы и направления. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Античная философия. 

2. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения. 

3. Философия Нового времени. 

4. Отечественная философская мысль 19 века. 

5. Современная философия. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Философские взгляды Аристотеля. 

2. Римский период античной философии. 

3. Основные периоды средневековой философии: патристика, схоластика, 

апологетика. 

4. Арабская философская мысль Средневековья. 

5. Духовная деятельность Леонардно-Да-Винчи. 

6. Эмпиризм и рационализм 17 века. 

7.Три источника и три составные части марксизма. 

8. Основные характерные черты философии 21 века. 
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Раздел 2. Философская онтология 

Тема 2.1. Философское понимание мира: бытие, материя, сознание. 

Категория бытия в истории философии. Современная философия о бытии. Понятие 

небытия. Формы бытия. Нерешенные вопросы современной отнологии. Проблема 

субстанции (монизм, дуализм, плюрализм). Основное понятие философского 

материализма. Проблема материи в истории фиософии. Естественно-научные открытия 19 

века. Философское и естественно-научное определение материи. Строение материи. 

Движение – атрибут материи. Пространство и время. Проблема происхождения сознания. 

Отражение и его формы. Структура сознания. Сознание и язык. Социальная сущность 

сознания. Общественное и индивидуальное сознание. Сознание и самосознание. 

Творческая активность сознания. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Категория бытия: ее смысл и специфика. 

2. Формы бытия и их диалектика. 

3. Научные открытия 19 века, которые положили конец метафизическим 

представлениям материи. 

4. Основные принципы диалектико-материалистической картины мира. 

5. Строение материи. 

6. Соотношение материального и идеального. 

7. Сознание как психическое отражение. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Кто вводит в философию понятие бытия? 

2. Проблема субстанции (монизм, дуализм, плюрализм). 

3. Бытие и небытие. 

Современная наука о строении и свойствах материи. 

 

Тема 2.2. Теория познания.  

Сущность познавательной деятельности человека. Что такое гносеология. Значение 

и роль гносеологии в информационном обществе. Гностицизм, агностицизм. Субъект и 

объект познания. Практика и ее функции. Вера и знание. Чувственное познание 

(ощущение, восприятие, представление). Эмпирическое исследование (описание, 

сравнение, наблюдение, измерение, эксперимент, анализ, индукция, факт). Рациональное 

познание. Мышление как главный компонент теоретического познания. Уровни 

мышления (рассудок, разум). Основные формы мышления (понятие, суждение, 

умозаключение). Структурные компоненты теоретического знания (проблема, гипотеза, 

теория, закон). Конечная цель познания. Проблема истины (объективная, абсолютная и 

относительная истина). 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Познание как предмет философского анализа. 

2. Основные особенности диалектико-материалистической теории познания. 

3. Субъект и объект познания. 

4. Познание и практика. 

5. Чувственное и рациональное познание. 

6. Истина, ее свойства и критерии (объективная, абсолютная и относительная 

истина). 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Рациональное и иррациональное в познании. 

2. Вера и знание. 

3. Рассудок и разум, их роль в познании. 

4. Искусственный интеллект как основа будущего развития. 

5. Виртуальная реальность, ее философское осмысление. 
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6. Знание как единство мышления и языки. 

7. Особенности и взаимосвязь чувственного и рационального познания. 

 

Раздел 3. Социальная философия 

Тема 3.1. Общество и человек как объект философского анализа 

Проблема общественного начала. Понятие общества. Динамика общественного 

развития. Сфера жизнедеятельности общества (экономическая, политическая, духовная). 

Формационные и цивилизационные концепции развития общества. Социальная структура 

общества (род, племя, народность, нация). Классы и слои общества. Личность и общество. 

Общественное бытие и общественное сознание. Проблема антропосоциогенеза. 

Происхождение и эволюция человека. Социальное, биологическое в человеке. Человек, 

индивид, индивидуальность, личность. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Философская концепция смысла жизни. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Общество как философский анализ. Понятие общества. 

2. Проблема социогенеза. 

3. Диаектика – материалистическая концепция развития общества. 

4. Сфера жизнедеятельности общества (экономическая, политическая, духовная). 

5. Социальная структура общества (род, племя, народность, нация). 

6. Проблема происхождения и эволюция человека. 

7. Биологическое, социальное и психическое в человеке. 

8. Человек, индивид, индивидуальность и личность. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Общество и личность, общество и культура. 

2. Социально-классовые общности людей. 

3. Динамика общественного развития. 

4. Гражданское общество и государство. 

5. Проблема человека в истории философии. 

6. Человек и исторический процесс; орудийная деятельность, генезис труда, 

человек – продукт труда. 

7. Отличе человека от животного. 

8. Человек и природа. Проблема жизни и смерти. 

9. Философская концепция смысла жизни. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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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 

 

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 

 

Для проведения обучения необходимы: 

• учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской;  

• учебная аудитория, оборудованная комплектом мебели, доской комплектом 

проекционного мультимедийного оборудования;  

• компьютеры с доступом к сети Интернет, оснащенные операционной системой 

Windows и пакетом программ Microsoft Office;  

• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях. 

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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

       Не предусмотрено. 

 

6.2. Перечень вопросов к зачету. 

1. Понятия мировоззрения, исторические типы. Мифология как первая форма 

мировоззрения. 

2. Гносеологические корни и социально-экономические предпосылки зарождения 

философии. 

3. Предмет, структура, функции философского знания. 

4. Особенности античной философии. 

5. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 

6. Социально-исторические условия зарождения средневековой философии. 

7. Основные принципы и проблемы средневековой философии. 

8. Социально-исторические и духовно-мировоззренческие предпосылки возникновения 

философии эпохи Возрождения. 

9. Особенности философии эпохи Возрождения. 

10. Предпосылки зарождения философии Нового времени. 

11. Проблема метода познания, индуктивно-эмпирический метод Ф.Бэкона. 

12. Дедуктивно-рациональный метод Р.Декарта. 

13. Исторические условия формирования немецкой классической философии. 

14. Философская система И.Канта. 

15. Система и метод философии Г.В. Гегеля. 

16. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

17. Источники и составные части марксизма. 

18. Российский марксизм. 

19. Отечественная философия (18-19 века): западники, славянофилы и революционно-

демократическое направление. 

20. Основные философские направления 20 столетия. 

21. Категория бытия в философии. 

22. Формы бытия. 

23. Проблема субстанции: монизм, дуализм, плюрализм. 

24. Философское и естественно-научное понятие материи. 

25. Движение, пространство и время. 

26. Сознание как продукт высокоорганизованной материи. 

27. Социальная сущность сознания, трудовая теория антропогенеза. 

28. Сознание и самосознание. Сознание и язык. 

29. Генная инженерия, проблема искусственного интеллекта. 

30. Общественное и индивидуальное сознание. 

31. Понятие гносеологии, объект и субъект познания. 

32. Практика и ее функции. 

33. Чувственное и рациональное сознание. 

34. Философия науки и техники. 

35. Методология научно-технического знания. 

36. Проблема истины: объективная, абсолютная и относительная истина. 

37. Понятие и структура диалектики. 

38. Категории диалектики. 

39. Законы диалектики. 

40. Общество как объект философского анализа. 

41. Источники и движущие силы развития общества. 

42. Сферы жизнедеятельности общества (экономическая, политическая и духовная). 

43. Социальная структура общества (род, племя, народность, нация). 
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44. Проблема происхождения человека в истории философии. 

45. Биологическое, психическое и социальное в человеке. 

46. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 

47. Философская концепция смысла жизни, свобода и ответственность. 

48. Глобальные проблемы современности и их классификация. Проблемы современной 

глобализации. 

49. Гуманизм – как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 

50. Позитивные и негативные последствия НТП. 

 

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  

 

1. Раздел философии, исследующий наиболее общие вопросы бытия: 

а. Логика 

б. Этика 

в. Онтология 

г. Гносеология 

2. Понятие бытия вводит в философию древнегреческий философ: 

а. Фалес 

б. Платон 

в. Парменид 

г. Аристотель 

3. Основная философская проблема, выдвинутая представителями милетской школы: 

а. человека 

б. первоначала 

в. Бога 

г. Красоты 

4. Материя есть первоисточник бытия, считали: 

а. Идеалисты 

б. Материалисты 

в. Рационалисты 

г. Скептики 

5. Бытие состоит из мельчайших невидимых частиц, считал: 

а. Сократ 

б. Платон 

в. Гераклит 

г. Демокрит 

6. Истинным бытием по Платону является: 

а. Мир вещей 

б. Мир идей 

в. Материя 

г. Человек 

7. «Бог есть начало, середина и завершение бытия», утверждал: 

а. Пьер Абеляр 

б. Аврелий Августин 

в. Фома Аквинский 

г. Уильям Оккам 

8. Плюралистическое учение о множественности субстанции развивал: 

а. Гегель 

б. Фалес 

в. Лейбниц 

г. Спиноза  
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9. Создателем монистического учения о субстанции является: 

а. Декарт 

б. Спиноза 

в. Лейбниц 

г. Юм 

10. «Мировой дух» есть реальность, составляющая основу мира, утверждал: 

а. Фихте 

б. Гегель 

в. Кант 

г. Маркс 

11. Установите правильную последовательность возникновения философских 

представлений о материи. 

 а. конкретно-вещественное понимание 

 б. диалектический материализм 

 в. механический субстанционализм 

 г. атомизм 

12. Установите соответствие между теориями пространства и времени и их 

содержанием. 

1. Субстанциональная 

2. Реляционная 

     а. системные отношения 

     б. абсолютные неизменные сущности 

     в. конституирование и поток сознания 

     г. материальное отношение 

 

13.Установите соответствие между философскими направлениями и подходами к 

решению вопроса о первоначалах бытия. 

1. Идеалистический монизм 

2. Дуализм 

3. Плюрализм 

 а. бытие двойственно 

 б. сущность бытия духовна 

 в. бытие множественно 

 г. сущность бытия материальна 

14. Кто разрабатывал концепцию «энергетизма»? 

а. Э. Мак 

б. Ф. Бэкон 

в. Гераклит 

г. В. Оствальд 

15. Что лежит в основе существования материи? 

а. Вода 

б. Огонь 

в. Апейрон 

г. Движение в пространстве и во времени 

16. Движение есть: 

а. покой  

б. развитие 

в. падение 

г. изменение  

17. Каковы основные свойства движения материи? 

а. Материя движется (изменяется) пo воле божьей 

б. Движение есть изменение вообще, есть способ существования материи  



 16 

в. Все вещи находятся в движении, но есть первый двигатель (бог),  

    который не нуждается в том, чтобы его приводили в движение 

г. Объективность, абсолютность, бесконечность, неизменность 

18. Укажите, какие из ниже изложенных утверждений являются истинными и какие – 

ложными. 

а. Движение, пространство, время, законы природы являются материей  

б. Движение, пространство, время, законы природы материальны 

в. Движение, пространство, время, законы природы идеальны поскольку  

    эти понятия созданы нашим разумом 

г. Движение, пространство, время, законы природы созданы Богом  

19. Что означает время как философская категория? 

а. Время существует не в самих вещах, а только в мышлении,  

    осуществляемым нашим разумом 

б. Время есть образ движения 

в. Время отражает координацию сменяющих друг друга объектов в одном 

            и том же пространстве 

г. Время есть движение вперед 

20. Установите соответствие между философами и их представлениями о сущности 

времени. 

1. Платон 

2. Августин Блаженный 

3. Кант 

4. Маркс 

а. время – атрибут материи  

б. время дано лишь в мышлении 

в. время – становление вечности 

 г. время – априорная форма чувственности 

21. Что характеризует пространство как философскую категорию ? 

а. Пространству как форме бытия материи присущи такие свойства, как протяженность, 

структурность, сосуществование и взаимодействие 

б. Пространство не реальность мира явлений, а способ, которым мы воспринимаем 

вещи. 

в. Пространство не относится к числу фундаментальных категорий, так как не обладает 

их основным свойством – проходить черед все слои реального мира. Оно 

обрывается у духовного бытия. 

22. Верным является суждение, что: 

а.  «покой существует только в природе и отсутствует в обществе» 

б. «покой есть отсутствие движения» 

в. «покой характерен только для неживых объектов» 

г. «покой есть момент всякого движения» 

23. Что лежит в основе существования материи? 

а. вода 

б. огонь 

в. апейрон 

г. движение в пространстве и во времени. 
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1.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине   

Наименован

ие 

категории 

(группы) 

компетенци

й               

 

Код и 

наименование 

компетенции 

1 Участие в 

использован

ии 

правовых 

актов и 

оформление 

специальны

х 

документов 

в 

профессион

альной 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 . Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1оПК-2 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы 

по национальной стандартизации.  

Уметь: установить требования к 

технологическим процессам с точки 

зрения снижения материалоемкости, 

энергоемкости и трудоемкости для 

обеспечения применения малоотходных 

технологий; применять основные 

теоретические положения по 

национальной стандартизации, 

нормативную документацию в курсовом и 

дипломном проектировании, а также при 

прохождении производственной 

практики; работать с нормативной 

документацией по национальной 

стандартизации и применять полученные 

знания. 

 Владеть: способами использования на 

практике достижений современной 

национальной стандартизации для 

повышения эффективности производства 

и управления качеством продукции 
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2 профессион

альные 

компетенци

и 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль 

параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при монтаже, 

наладке, 

эксплуатации 

энергетического и 

электротехническог

о оборудования, 

машин и установок 

в 

сельскохозяйственн

ом производстве. 

 

ИД-1ПК-3 

. осуществляет 

производственный 

контроль 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственн

ой техники. 

 

Знать: контролировать режимы 

электрических сетей, параметров 

технологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при 

эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, а 

также при их монтаже и наладке  

Уметь: осуществлять производственный 

контроль и оформлять документацию на 

выполненные работы при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  и 

оборудования. 

Владеть навыками определения качества 

продукции и выполненных работ при 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

 

  

 

 

 

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 18 8 

Практические (лабораторные, 

др.) занятия 
36/18 4/4 

Самостоятельная работа 108 164 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Зачет с оценкой  

 

 

зачет с оценкой 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 108 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторны

е занятия 

СРС Лекции Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

СРС 

1.  . РАЗДЕЛ 1 Измерения электрических величин  

 

Тема 1. Виды, методы и средства электрических 

измерений. 

8 

 

 

         2 

8 

 

 

2 

10 

 

 

4 

20 

 

 

6 

8 

 

 

2 

4 4 40 

 

 

12 

2.  Тема 2. Погрешность электрических измерений 
 

2 2 2 4 2 2 2 12 

3.  Тема 3. Измерение тока и напряжения 
 

4 4 6 10 2 2 2 16 

4.  
Раздел 2. Электромеханические и информационно-

измерительные приборы 

 Тема 4 «Электромеханические измерительные 

приборы. Приборы сравнения. Регистрирующие 

приборы 

 

6 

 

 

2 

 

6 

 

 

2 

 

6 

 

 

2 

 

22 

 

 

10 

   32 

 

 

 

 

  10 

5.  Тема 5 Учет электрической энергии в цепях 
постоянного и переменного тока 

2 2 2 6 2   10 

6.  Тема 6. Измерение сопротивлений различными 
методами 

2 2 2 6    12 

7.  
Раздел 3. 
Измерительные приборы для диагностирования 

сельскохозяйственной техники. 

Тема 7. Диагностирование сельскохозяйственной 

техники 

4 

 

 

 

2 

4 2 10 

 

 

 

4 

   20 

 

 

 

10 

8.  Тема 8. Измерения основных параметров изоляции 
сельскохозяйственного электрооборудования. 
.  

2 2  6    10 

Итого: 18 36 18 108 8 4 4 164 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ). 

РАЗДЕЛ 1 Измерения электрических величин  

Тема 1.Введение. Виды, методы и средства электрических измерений . Основные понятия и 

определения. Значение измерений в системе обеспечения качества продукции. Основные 

характеристики процесса измерений. Виды и методы измерений и их классификация. Погрешности 

измерений: классификация погрешностей и основные причины их возникновения. Правила 

округления и записи результатов измерений. Осваиваемые компетенции:  

Тема 2 Погрешность электрических измерений Распределение наблюденных значений величины. 

Оценка результата измерения. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Прямые 

однократные измерения с точным оцениванием погрешности. Однократные измерения с 

приближенным оцениванием погрешности. Погрешности и характеристики средств измерений. 

Электромеханические измерительные механизмы. Электронно-графические приборы. Осваиваемые 

компетенции:  

Тема 3 Измерение тока и напряжения. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного 

тока Измерение тока. Измерение напряжения. Измерение сопротивлений. Специальные измерения: 

измерения фазы и измерения частоты. Измерение мощности. Измерения методом сравнения с 

мерой. Метрологические погрешности, методы измерений токов и напряжений, методы измерений 

переменных токов и напряжений промышленной частоты, особенности измерения токов и 

напряжений повышенной и высокой частоты. Осваиваемые компетенции:  

 РАЗДЕЛ 2 Электромеханические и информационно-измерительные приборы 

 Тема 4 «Электромеханические измерительные приборы. Приборы сравнения. Регистрирующие 

приборы. Шунты и добавочные сопротивления» Общие сведения. Генераторные измерительные 

преобразователи. Параметрические измерительные преобразователи. Понятие осциллографа, 

применение, основные характеристики; классификацию осциллографов, достоинства и недостатки; 

устройство электронного осциллографа, понятие осциллографической развертки, виды разверток и 

их применение; понятие фигур Лиссажу и их применение для различного соотношения частот и 

фазовых углов. Назначение аналоговых и цифровые электроизмерительных приборов, технические 

требования, предъявляемые к ним, их устройство. Осваиваемые компетенции: ОПК-2, ПК-3.  

Тема 5 Учет электрической энергии в цепях постоянного и переменного тока Общие сведения о 

измерении мощности в цепях постоянного тока, и, активной и реактивной мощности в цепи 

переменного тока – однофазных и 12 трехфазных, трехпроводных и четырехпроводных, классы 

точности приборов измерения. Общие сведения о измерении энергии в цепях постоянного тока, и, 

активной и реактивной энергии в цепи переменного тока – однофазных и трехфазных, 

трехпроводных и четырехпроводных, классы точности приборов измерения; технические 

требования к индукционным счетчикам. Схемы включения приборов измерения энергии. 

Осваиваемые компетенции: Тема 6 Измерение сопротивлений различными методами Виды 

измеряемых параметров электрической цепи, особенности измерения сопротивления цепи 

постоянному току, ёмкости и индуктивности электрической цепи. Измерение магнитных величин. 

Осваиваемые компетенции:. РАЗДЕЛ 3 Измерительные приборы для диагностирования 

сельскохозяйственной техники. Осваиваемые компетенции:  

Тема 7.  Диагностирование сельскохозяйственной техники. Прямое диагностирование. 

Косвенное диагностирование. Автоматическое диагностирование  

Осваиваемые компетенции:  

Тема 8. Измерения основных параметров изоляции сельскохозяйственного электрооборудования. 

Профилактические испытания. Измерения параметров для диагностирования изоляции. Измерения 

сопротивления изоляции электрооборудования.  Последовательность работ при определении  мест 

повреждения кабельной линии. Техника безопасности при измерении параметров электрооборудования в 

сельском хозяйстве. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

           1.Кравцов, А. В. Электрические измерения :учеб. пособие / А.В. Кравцов, А.В. Пузарин. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 148 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1736-4. - ISBN 978-5-369-01736-4. - URL: https://book.ru/book/919201.  

         2.Миронов, Э.Г. Метрология и технические измерения : учебное пособие / Миронов Э.Г., 

Бессонов Н.П. — Москва : Кно Рус, 2016. — 421 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04843-6. 

— URL: https://book.ru/book/919201.  

3.Попов, Н. М. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ : учебное пособие / Н. М. Попов. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3598-2. — Текст : электронный // Лань 

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

 

4.2.Дополнительная литература: 

       6. Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений 

электрических величин : учеб. пособие для вузов / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 103 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

08498-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/metrologiya-i-izmeritelnaya-tehnikaelektronnye-

sredstva-izmereniy-elektricheskih-velichin-438080 б) дополнительная: 1. ГОСТ 22261-94. 

Межгосударственный стандарт. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 

технические условия [Электронный ресурс]. – Введ. 1995-05-01. - М.: ИПК Издательство стандартов, 

2019г.  

Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. 

Технические измерения и приборы : учебное пособие / Ю. А. Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-3938-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131021 

        Лабквская, Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения : курс лекций / Лабквская Р.Я. — 

Москва : Интуит НОУ, 2016. — 156 с. — URL: https://book.ru/book/917777 . — Текст : элек. 

Издательство: РИОР  

 

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

 

5.МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

         Материально-техническое обеспечение дисциплины « Электрические измерения» по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия»: 

1.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; 

https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=994d0e09-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/
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2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 7.4.02, 104,5 м2. Учебно-

лабораторный корпус 7, г. Владикавказ, ул.Кирова, д. 37. Оснащена: специализированная мебель на 

60 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабочее место преподавателя. 

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

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 7.4.04, 50 м2. Учебно-

лабораторный корпус 7, г. Владикавказ, ул.Кирова, д.37 Оснащена: макеты механизмов, плакаты, 

специализированная мебель на 34 посадочных мест. 

 

При проведении лабораторных занятий используются: 

1. Оборудование лаборатории по Электрическим измерениям. 

2.Лабораторные стенды  

3.Измерительные приборы. 

4.Амперметры, вольтметры, ваттметры,  

 5.Однофазный бытовой счетчик. 

9. 3-х фазный счетчик. 

10. Мост сопротивлений 

11 Автоматические выключатели и магнитные пускатели. 

13. Тестер. 

14. Мегаомметры на 500 и 2500 В. 

15. Соединительные провода. 

17. Плакаты. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

  6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Описание шкалы оценивания при промежуточной аттестации на зачет с оценкой. 

№ Оценка Требования к знаниям 

1 «отлично» Компетенции освоены полностью 

2 «хорошо» Компетенции в основном освоены 

3 «удовлетворительно» Компетенции освоены частично 

4 «неудовлетворительно» Компетенции не освоены  

 

Вопросы к коллоквиуму №1. 

1. Сущность и задачи электрических измерений. 

2. Основные единицы электрических и магнитных величин международной системе СИ. 

3.Основные характеристики и  параметры электроизмерительных приборов 

 4.Классификация электроизмерительных приборов 

5.Устройство и принцип действия электромагнитных приборов 

6.Устройство и принцип действия магнитоэлектрических приборов 

7.Основные методы измерений   

8.Погрешности при измерениях 

9.Назначение и характеристика преобразователей. 

10.Классификация преобразователей. 

11.Индукционные и преобразователи 

12.Термоэлетрические преобразователи 

13.Приборы для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях электрооборудования. 

14.Приборы для учета электрической энергии в электроустановках 

15.Приборы для измерения емкости. индуктивности и взаимоиндуктивности 

16.Электронные вольтметры 

17.Классификация электроизмерительных приборов. 

18. Основные требования, предъявляемые к электроизмерительным приборам. 
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19. Электрические средства измерений. 

20. Что указано на лицевой части электроизмерительного прибора.? 

21. Магнитоэлектрические приборы и их применение.. 

22. Электромагнитные приборы и их применение. 

23. Индукционные приборы и их применение. 

24. Приборы сравнения. 

25. Мосты постоянного тока. 

26. Мосты переменного тока. 

27. Масштабные измерительные приборы 

28. Средства регулирования параметров измерительных цепей. 

29. Регистрирующие приборы. 

30. Самопишущие приборы. 

       Вопросы к коллоквиуму № 2. 

1. Цифровые измерительные приборы 

2. Измерение электрических величин. 

3. Измерение тока. 

4. Измерение напряжения. 

5. Измерение мощности. 

6. Измерение сопротивления. 

7. Качественные характеристики средств измерений. 

8. Качественные показатели магнитоэлектрических приборов. 

9. Качественные показатели электромагнитных приборов 

10. Основные понятия регистрирующих приборов.. 

11. Электронные измерительные приборы. 

12. Измерение сопротивления постоянному току. 

13. Измерение сопротивления изоляций 

14. Измерение сопротивления двухпроводной линий. 

15. Измерение сопротивление заземления. 

16. Измерения неэлектрических величин. 

17. Измерительные преобразователи. 

18. Терморезисторы. 

19. Измерение механических величин.  

20. Электроизмерительные приборы для измерения скорости 

21 Электроизмерительные приборы для измерения ускорении 

22.Измерение деформации и механических напряжении в материале 

23.Измерительные приборы для измерения крутящих моментов электрооборудования 

24.Измерения основных параметров изоляции сельскохозяйственного электрооборудования. 

25.Измерения параметров для диагностирования изоляции 

26.Измерения сопротивления изоляции электрооборудования 

27.Измерение влажности и температуры. 

28.Последовательность работ при определении  мест повреждения кабельной линии 

29.Техника безопасности при измерении электрических н неэлектрических величин.  

30.Техника безопасности при измерении  неэлектрических величин. 

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  

1. Метрология – это … 

а) теория передачи размеров единиц физических величин; 

б) теория исходных средств измерений (эталонов); 

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности; 

 

2 Физическая величина – это … 

а) объект измерения; 

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью 

измерительной задачи; 
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в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических 

объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 

 

3 Количественная характеристика физической величины называется …… 

а) размером; 

б) размерностью; 

в) объектом измерения. 

 

5 Измерением называется … 

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики; 

б) операция сравнения неизвестного с известным; 

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств. 

 

6 При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принимается … 

а) вольт; б) ом; в) ампер. 

 

7. При описании пространственно-временных и механических явлений в СИ за основные единицы 

принимаются … 

а) кг, м, Н; б) м, кг, Дж в) кг, м, с. 

 

8. При описании световых явлений в СИ за основную единицу принимается … 

а) световой квант; б) кандела; в) люмен.  

 

9. По способу получения результата все измерения делятся на … 

а) статические и динамические; б) прямые и косвенные; 

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

 

10. По отношению к изменению измеряемой величины измерения 

делятся на … 

а) статические и динамические; б) равноточные и неравноточные; 

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

 

11. В зависимости от числа измерений измерения делятся на … 

а) однократные и многократные; б) технические и метрологические; 

в) равноточные и неравноточные. 

 

 

12. В зависимости от выражения результатов измерения делятся на … 

а) равноточные и неравноточные; б) абсолютные и относительные; 

в) технические и метрологические. 

 

13. Если х – результат измерения величины, действительное значение которой Хд, то абсолютная 

погрешность измерения определяется выражением … 

а) Х - Хд; б) Хд - Х; в) (Х - Хд)/ Х 

 

14. Если Х – результат измерения величины, действительное значение которой Хд, то относительная 

погрешность измерения определяется выражением … 

а) Х - Хд; б) Х д- Х/ Х; в) (Х-х Хд)/ Х 

 

 

15. Случайную составляющую погрешности измерения можно уменьшить … 

а) переходом на другой предел измерения прибора; 

б) введением поправок в результат измерения; 

в) n – кратным наблюдением исследуемой величины. 

 

16. Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся … 

а) класс точности; б) предел измерения; в) входной импеданс. 

 

17. Единством измерений называется … 
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а) система калибровки средств измерений; 

б) сличение национальных эталонов с международными; 

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и 

погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью. 

 

18. Основной погрешностью средства измерения называется 

погрешность, определяемая … 

а) в рабочих условиях измерений; б) в предельных условиях измерений; 

в) в нормальных условиях измерений. 

 

19. Правильность измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических погрешностей 

результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и средствами 

измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на результат 

измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами измерений, 

разными операторами, но приведённых к одним и тем же условиям. 

 

20. Сходимость измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических погрешностей 

результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и средствами 

измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на результат 

измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами измерений, 

разными операторами, но приведённых к одним и тем 

же условиям. 

 

21. Воспроизводимость измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических погрешностей  

результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и средствами 

измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на результат 

измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами измерений, 

разными операторами, но приведённых к одним и тем 

же условиям. 

 

22. К метрологическим характеристикам средств измерений относятся …… 

а) цена деления, диапазон измерения, класс точности, потребляемая мощность; 

б) кодовые характеристики, электрический входной и выходной импеданс, диапазон измерения, 

быстродействие; 

в) диапазон измерения, класс точности, габаритные размеры, стоимость. 

 

23. К метрологическим характеристикам для определения результатов. измерений относят … 

а) функцию преобразования, значение меры, цену деления, кодовые характеристики; 

б) электрический входной импеданс, электрический выходной импеданс, погрешности СИ, время 

реакции; 

в) функцию распределения погрешностей, погрешности СИ, значение меры, цену деления. 

 

24. Уменьшение влияния случайных погрешностей на результат измерения достигается … 

а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 
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б) внесением поправки в результат измерения; 

в) повторными измерениями другим оператором или с использованием другого средства измерения. 

 

25. Уменьшение влияния систематических погрешностей на результат измерения достигается … 

а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 

б) внесением поправки в результат измерения; 

в) повторными измерениями другим оператором или с использованием другого средства измерения. 

 

26. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, 

называют … 

а) вещественной мерой, 

б) измерительной установкой; 

в) первичным эталоном величины. 

 

27. При одновременном измерении нескольких одноименных величин 

измерения называют … 

а) косвенными; 

б) совместными; 

в) совокупными. 

 

28. При одновременном измерении нескольких неодноименных величин измерения называют … 

а) косвенными; 

б) совместными; 

в) совокупными. 

 

29. Измерения, при которых скорость изменения измеряемой 

величины соизмерима со скоростью измерений, называются … 

а) техническими; 

б) метрологическими; 

в) динамическими. 

 

30. Измерения, при которых скорость изменения измеряемой 

величины много меньше скорости измерений, называются … 

а) техническими; 

б) метрологическими; 

в) статическими. 

 

31. Вариация выходного сигнала средства измерения относится к 

группе метрологических характеристик … 

а) для определения результатов измерений; 

б) чувствительности к влияющим факторам; 

в) погрешностей средств измерений. 

 

32. Чтобы расширить предел измерения прибора, шунт по отношению 

к амперметру нужно включить … 

а) последовательно; 

б) параллельно; 

в) смешанно. 

 

33. Если противодействующий момент не будет действовать на..  подвижную часть измерительного 

механизма, то … 

а) стрелка указателя дойдёт до правого ограничителя; 

б) стрелка останется неподвижной; 

в) стрелка займёт положение, пропорциональное измеряемой 

величине. 

 

34. Чтобы расширить предел измерения прибора, добавочное сопротивление по отношению к 

вольтметру нужно включить … 

а) последовательно; 
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б) параллельно; 

в) смешанно. 

 

35. Амперметр должен иметь величину сопротивления … 

а) большую; 

б) малую; 

в) зависит от типа прибора. 

 

36. Вольтметр должен иметь величину сопротивления … 

а) большую; 

б) малую; 

в) зависит от типа прибора. 

 

37. Нормативной основой метрологического обеспечения является … 

а) Государственная система обеспечения единства измерений 

(ГСИ); 

б) государственная система поверки и калибровки средств 

измерений; 

в) Государственная система стандартизации (ГСС). 

 

38. Нормативный документ по метрологии, начинающийся с букв МИ, называется … 

а) методика выполнения измерений; 

б) меры и измерители; 

в) методическая инструкция. 

 

 

39.В цепи протекает ток 100 мА. Амперметр показывает 102 мА. Предел измерения 150 мА. 

Приведённая погрешность измерения равна … 

а) 2 мА; 

б) 2,0%; 

в) 1,3%. 

 

40. Вольтметр класса точности 2,0 имеет два предела измерения – 15 В и 3 В. Какую шкалу 

предпочтительнее использовать для измерения напряжения, априорное значение которого 2 В. 

а) разницы в выборе предела измерения нет; 

б) Uпред = 15 В; 

в) Uпред = 3 В. 

 

 

41. На циферблате прибора обозначена цифра 1,5. Чему равна абсолютная погрешность прибора, если 

выбранный предел измерения равен 100 В. 

а) 1,5 В; 

б) 1,5 %; 

в) 1,0 В. 

 

42. Вольтметр имеет класс точности 2,5 и предел измерения 100 В. Найти допустимое значение 

относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=75 В. 

а) 2,5 В; 

б) 2,5 %; 

в) 3,3 В. 

 

43. Вольтметр имеет класс точности 1,5 и предел измерения 30 В. Найти допустимое значение 

относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=25 В. 

а) 1,5 В; 

б) 1,5 %; 

в)1,8 %. 

 

44. Вольтметр имеет класс точности 1.0 и предел измерения 100 В. Найти допустимое значение 

относительной погрешности измерения, если прибор показывает значение U=70 В. 
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а) 1,0 В; 

б) 1,0 %; 

в) 1,5 %. 

 

45. Определить класс точности прибора с пределом измерения 100мА, если его абсолютная 

погрешность равна 0,05 мА. 

а) 0,5; 

б) 1,5; 

в) 0,05. 

 

46. На циферблате прибора стоит цифра 1,5. Чему будет равна абсолютная погрешность прибора, 

если шкала имеет предельное значение 500 мА. 

а) 5.0 мА; 

б) 1,5 %; 

в) 7,5 мА. 

 

47. На шкале прибора стоит цифра 0,5. Чему будет равна абсолютная погрешность прибора, если 

шкала имеет предельное значение 10 В. 

а) 0,05 В; 

б) 0,5 В; 

в) 0,5 %. 

 

48. При поверке вольтметра с верхним пределом измерения 10В в пяти равноудалённых 

оцифрованных точках шкалы получили показания образцового прибора 

U пов, В 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

U обр, В 1,95 4,05 6,05 7,90 9,95 

Определить абсолютную и относительную погрешности в каждой точке шкалы вольтметра. 

а) ∆= +0,05 В; -0,05 В; -0,05 В; +0,10 В; +0,05 В; 

δ= ±2,5 %; ±1,25 %; ±0,83 %; ±1,25 %; ±0,5 %; 

б) ∆= -0,05 В; +0,05 В; +0,05 В; -0,10 В; -0,05 В; 

δ= ±2,5 %; ±1,25 %; ±0,83 %; ±1,25 %; ±0,5 %; 

в) ∆= ±0,05 В; ±0,05 В; ±0,05 В; ±0,10 В; ±0,05 В; 

δ= ±2,5 %; ±1,25 %; ±0,83 %; ±1,25 %; ±0,5 %; 

 

 

49. При поверке амперметра с верхним пределом измерения 100 мА в пяти равноудалённых 

оцифрованных точках шкалы получили показания образцового прибора 

Iпов, мА 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

I обр, мА 20,45 40,50 59,55 81.10 99,75 

Определить класс точности амперметра, выраженный в форме предельно допустимой относительной 

погрешности. 

а) 2,25; 

б) 2,5; 

в) 1,4. 

 

50. Составной резистор образуется из трёх последовательно соединённых резисторов номиналов 

R1=(100±5) Ом; R2=(100±5) Ом; R3=(500±5) Ом. Определить допуск значения сопротивления 

составного резистора. 

а) ±5 Ом; 

б) ±10 Ом; 

в) ±15 Ом. 

 

 

51. Составной конденсатор образуется из двух параллельно соединённых конденсаторов ёмкостью 

С1=(5±0,05) мкФ и С2=(10±0,1) мкФ. Чему равна ёмкость составного конденсатора? 

а) (15±0,1) мкФ; 

б) (15±0,05) мкФ; 

в) (15±0,15) мкФ. 
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52. В выражении погрешности удерживается 

а) не более двух значащих цифр; 

б) не более одной значащей цифры; 

в) не более двух значащих цифр, причём две цифры 

удерживаются в том случае, когда цифра старшего разряда 

менее 3. 

 

53. Укажите корректную запись результата косвенного измерения 

а) 345,752 г±0,15 г; 

б) 345,7 г±0,15 г; 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

в в а в в в б в а а б а в в а в в а б в б а а б 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

в в б в в в б а а б а а в в в а в в в в 

 

45 46 47 48 49 50 51 52 

в а а б в в в в 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№

№ 

Код и 

наименование 

компетенции 

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) 

 ОПК1  Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК № И-1. Понимает 

основные термины и 

понятия, знает этапы 

развития современных 

информационных 

технологий и систем 

ОПК -№.И-1.З-1. Знает процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, представления, 

распространения информации и 

способы осуществления таких 

процессов и методов 

(информационные технологии) 

Развитие 
личности и 

профессиональная 

ориентация: 

‒ формирование 

цифровой 

грамотности; 

‒ выявление 

талантливой 

молодежи; 

‒ развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

 ОПК -№.И-1.У-1. Умеет выбирать 

и использовать современные 

информационно-

коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, 

программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства 

 ОПК -№.И-1.В-1. Владеет 

методами выбора и использования 

современных информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, 

инструментальных сред, 

программно-технических 

платформ и программных средств, 

в том числе отечественного 

производства 

ОПК №. И-2. Использует 

теоретические знания и 

практические навыки по 

современным 

информационным 

технологиям 

ОПК -№.И-2.З-1.   Знает 

современные инструментальные 

среды,  в том числе отечественного 

производства.  

 
ОПК -№.И-2.У-1. Умеет  

использовать подходящие ИТ-

решения 

ОПК - №.И-2.В-1 Владеет 

современными 

инструментальными средами,  в 

том числе отечественного 

производства и уметь  

использовать подходящие ИТ-

решения 

 

 

 
1 В соответствии с ФГОС направления подготовки (специальности) 
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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 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практи

ческие 

(лабора

торные, 

др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР 

I 
Раздел 1 Введение в 

информационные 

технологии 

4 8 (2)  20 2 2 40 2 2 40 

1.  

Тема 1.1. Основные 

понятия и задачи 

учебной дисциплины. 

Алгебра логики. 

Системы счисления. 

2 6 10 2 2 20 2 2 20 

2.  

Тема 1.2. 

Классификация ЭВМ. 

Использование ЭВМ 

в научной, 

инженерной и 

экономической 

областях. 

2 2(2) 10   20   20 

II 

Технические средства 

и программное 

обеспечение (далее 

ПО) ЭВМ 

6 12 (8) 26 2 6 40 2 6 40 

3. . 

Тема 2.1. 

Обобщенная 

структурная схема 

ЭВМ и её основные 

технические 

характеристики. 

2 6 6 2 6 10 2 6 10 

4. . 
Тема 2.2. Структура 

программного 

обеспечения ПК. 

2 4(4) 10   14   14 

5.  

Тема 2.3. Системы 

программирования. 

Технологии 

разработки программ. 

2 2(4) 10   16   16 

III Компьютерные сети. 

Базы данных. 
8 16 (8) 26 2 6 44 2 6 44 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 144ч, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 18 6 6 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

36(18) 14 14 

Самостоятельная работа 

(СР) 
72 124 124 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт 
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№

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практи

ческие 

(лабора

торные, 

др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР 

6.  Тема 3.1 

Вычислительные 

комплексы и сети. 

Структура 

вычислительных 

сетей. Основные 

сервисы глобальной 

сети. 

2 4 (2) 6 2 2 12 2 2 12 

7.  Тема 3.2 Базы 

данных. Структура 

базы данных. 

Требования к базам 

данных. 

2 10(4) 10  2 16  2 16 

8.  Тема 3.3 Системы 

управления базами 

данных (СУБД). 

Основные функции 

СУБД. 

4 2(2) 10  2 16  2 16 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. АЛГЕБРА ЛОГИКИ. СИСТЕМЫ 

СЧИСЛЕНИЯ. 

На лекции рассматриваются цели и задачи учебной дисциплины. Основные понятия: информация, 

информатизация, информатизационные технологии, информатика. История становления 

дисциплины как науки, ее связь с математикой, естественными и гуманитарными науками.  

Алгебра логики. Системы счисления. История развития вычислительной техники. Вычислительная 

техника и научно-технический прогресс. 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ (ПЗ) И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического занятия:  

ПЗ: Понятие об информации. Развитие представлений об информации. Информационный процесс. 

Социальная природа информации. Основные составляющие информационного процесса и условия 

его реализации. 

ПЗ:  Свойства информации. Данные и их кодирование. 

ПЗ:  Представление и измерение информации. Системы счисления. Единицы количества 

информации. Объем памяти. Римская система счисления. Десятичная система счисления. 

Двоичная система счисления. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). История развития вычислительной техники. Вычислительная техника и научно-технический 

прогресс. 

2). Понятие логики. Основные формы мышления. Высказывание и формы его записи. 

3). Логические операции логического умножения, сложения, отрицания. Таблицы истинности. 

4). Логические операции следования. Логическое равенство.  

5). Свойства импликации и эквивалентности. 
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ТЕМА 1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭВМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ В НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТЯХ. 

Использование ЭВМ в научной, инженерной и экономической областях. Классификация ЭВМ. 

Применение ЭВМ в интеллектуальных системах принятия решений и управления, в системах 

автоматизированного проектирования.  

Организационно-экономическое управление как объект компьютеризации. Тенденции и 

перспективы развития компьютерной техники и информационных технологий. Основы новых 

информационных технологий в изучаемой области. 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  (ЛР). 

Вопросы практического (лабораторного) занятия:  

ПЗ: Информационные технологии и вычислительная техника. Технические и программные 

средства реализации информационных процессов. Основы функционирования ЭВМ.  

ЛР: Автоматизированные информационные системы в профессиональной деятельности. Системы 

оптического распознавания текста. Системы машинного перевода. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Программное обеспечение финансового менеджмента. 

2). Системы автоматизации бухучета. 

3). Информационно-правовое обеспечение деятельности. 

4). Современные системы автоматизированного проектирования. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ ПО) ЭВМ 

ТЕМА 2.1. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЭВМ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

Обобщенная структурная схема ЭВМ. Размещение информации на носителях. Устройства ввода-

вывода информации. Устройства ввода-вывода информации. Персональные ЭВМ, их основные 

технические характеристики. 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического занятия:  

ПЗ: Обобщенная структурная схема ЭВМ. Процессор и оперативная память, шина. Жесткие диски 

и прочие носители данных. Видеосистема средства мультимедиа. 

ПЗ: Принцип автоматической обработки информации в ЭВМ. Основные технические 

характеристики ЭВМ.  

ПЗ: Внешние запоминающие устройства. Размещение информации на носителях. Устройства 

ввода-вывода информации. Персональные ЭВМ, их основные технические характеристики 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Технические средства реализации информационных процессов. 

2). Основы функционирования ЭВМ. 

3). Конфигурация персонального компьютера (ПК).  

ТЕМА 2.2. СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПК. 

Назначение, состав и структура ПО. Обработка программ под управлением операционной системы 

(далее ОС). Понятие интерфейса. Виды интерфейсов ОС. Драйверы. Утилиты. Программы-

оболочки. Сервисные средства. Пакеты прикладных программ. Общая характеристика языков 

программирования, области их применения. 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического занятия:  

ПЗ: Назначение, состав и структура ПО (классификация ПО, характеристика, элементы 

интерфейса программ).   

ПЗ:  Обработка программ под управлением ОС. Дружественный интерфейс. Драйверы. Утилиты. 

Программы-оболочки. Сервисные средства. Пакеты прикладных программ. 

ЛР:  Технология работы в текстовом редакторе MSWORD. Ввод, редактирование текста. 

Форматирование, подготовка к печати сложного документа. 
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ЛР: Технология работы в текстовом редакторе MSWORD. Создание, форматирование, вставка 

объектов. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Программные средства реализации информационных процессов. 

2). Операционные системы и оболочки. 

3). Системное обеспечение ПК. 

4). Системы программирования. 

5). Прикладное ПО ПК. 

ТЕМА 2.3. СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ. 

Алгоритмизация и программирование. Технологии программирования. Программирование 

Экономических (инженерных) задач. Обзор языков программирования высокого уровня. 

 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического (лабораторного) занятия:  

ПЗ: Общая характеристика языков программирования, области их применения. Компиляторы и 

интерпретаторы. 

ЛР:  Технология работы с электронными таблицами, на примере MS EXCEL. Операции со 

строками, столбцами, ячейками. Мастер функций. Форматирование ячеек. 

ЛР: Технология работы с электронными таблицами, на примере MS EXCEL. Относительная и 

абсолютная адресация. Условное форматирование. Технология работы с электронными 

таблицами, на примере MS EXCEL. Графическое представление результатов. Анализ полученных 

результатов. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Системы программирования.  

2). Технологии разработки программ.  

3). Основы структурного программирования.  

4). Базовые управляющие конструкции. 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. БАЗЫ ДАННЫХ. 

ТЕМА 3.1. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СЕТИ. СТРУКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. 

ОСНОВНЫЕ СЕРВИСЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ. 

Вычислительные комплексы и сети. Структура вычислительных сетей. Локальные сети. 

Глобальная сеть. Основные сервисы глобальной сети. Сетевые протоколы. Доменные имена.  

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического (лабораторного) занятия:  

ПЗ: Вычислительные комплексы и сети (компоненты, классификация). Локальные сети. 

ПЗ:  Структура вычислительных сетей. Глобальная сеть. Сетевые протоколы. Доменные имена. 

Основные сервисы глобальной сети. 

ЛР:  Глобальная сеть.  Сетевые протоколы. Доменные имена. Основные сервисы глобальной сети. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Среда передачи данных. 

2). Типы компьютерных сетей. 

3). Сетевой контроллер. 

ТЕМА 3.2. БАЗЫ ДАННЫХ. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ. ТРЕБОВАНИЯ К БАЗАМ ДАННЫХ.  

Базы данных. Структура базы данных. Требования к базам данных. Типы данных. Реляционные, 

сетевые, иерархические  модели данных.  

ПЗ: Автоматизированная обработка информации в системах управления базами данных (СУБД). 

Обобщенная технология работы с БД.  

ПЗ: Выбор СУБД для создания системы автоматизации (обзор и сравнение СУБД Oracle, MS SQL 

Server, Borland Interbase, MySQL, MS Access) 

ПЗ: Реляционные модели данных. Типы отношений. 
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ПЗ:  Взаимодействие пользователя с базой данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

ПЗ:  Основные функции СУБД (на примере MS Access). 

ЛР:  Технология работы с базами данных, на примере MS ACCESS. Создание базы данных, 

состоящей из двух таблиц. 

ЛР: Технология работы с базами данных, на примере MS ACCESS. Создание и использование 

форм и запросов. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Обзор и сравнение наиболее популярных на сегодняшний день СУБД. 

2). СУБД Oracle (требования, сфера применения).  

3). СУБД MS SQL Server (требования, сфера применения).   

4). СУБД Borland Interbase (требования, сфера применения).   

5). СУБД MySQL (требования, сфера применения). 

ТЕМА 3.3. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД). ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СУБД.  

Реляционные модели данных. Типы отношений. Системы управления базами данных (СУБД). 

Структура и основные функции СУБД (на примере MS Access). 

ПЗ:  Знакомство с основными алгоритмами обработки информации, их анализ и сравнение. 

ЛР: Технология создания презентаций, на примере MS POWER POINT. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СРС) ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Основы работы СУБД MS ACCESS. Таблицы. 

2). Основы работы СУБД MS ACCESS. Формы. 

3). Основы работы СУБД MS ACCESS. Запросы. 

4). Основы работы СУБД MS ACCESS. Отчеты. 

5). Основы работы СУБД MS ACCESS. Макросы и модули. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  
Демидов, Л. Н., Информационные технологии: учебник / Л. Н. Демидов, В. Б. Терновсков, 

С. М. Григорьев, Д. В. Крахмалев. — Москва : КноРус, 2023. — 222 с. — ISBN 978-5-406-

11050-8. — URL: https://book.ru/book/948312 — Текст : электронный. 

2.  
Казанцев, С. Я., Информационные технологии в юридической деятельности : учебник / С. 

Я. Казанцев, Н. Р. Шевко. — Москва : Юстиция, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-406-11011-9. 

— URL: https://book.ru/book/947272 — Текст : электронный. 

3.  

Банковские информационные системы и технологии : учебник / О. И. Лаврушин, В. И. 

Соловьев, В. Е. Косарев [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина, В. И. Соловьева. — Москва : 

КноРус, 2023. — 527 с. — ISBN 978-5-406-10982-3. — URL: https://book.ru/book/947131 — 

Текст : электронный. 

4.  
Борисевич, М. Н., Информационные технологии (для ветеринарных специальностей и 

направлений подготовки) : учебник / М. Н. Борисевич. — Москва : Русайнс, 2024. — 188 с. 

— ISBN 978-5-466-03283-3. — URL: https://book.ru/book/950549 — Текст: электронный. 

5.  

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении: учебник / 

С. Е. Прокофьев, С. Г. Камолов, О. С. Волгин [и др.]; под ред. С. Е. Прокофьева, С. Г. 

Камолова. — Москва : КноРус, 2024. — 287 с. — ISBN 978-5-406-12155-9. — URL: 

https://book.ru/book/950546  — Текст: электронный. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6.  

Коломейченко, А. С. Информационные технологии / А. С. Коломейченко, Н. В. 

Польшакова, О. В. Чеха. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 212 с. — 

ISBN 978-5-507-45293-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/264086  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.  
Титова, Л. Н. Информационные технологии : учебно-методическое пособие / Л. Н. Титова, 

Е. П. Жилко. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2022. — 85 с. — ISBN 978-5-907475-61-

https://book.ru/book/948312
https://book.ru/book/947272
https://book.ru/book/947131
https://book.ru/book/950549
https://book.ru/book/950546
https://e.lanbook.com/book/264086
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8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/288485  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8.  

Куликова, И. А. Информационные технологии : методические указания и 

рекомендации / И. А. Куликова. — Самара : СамГАУ, 2022. — 30 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/308498 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9.  

Бедняк, С. Г. Информационные технологии : учебное пособие / С. Г. Бедняк, О. И. 

Захарова. — Самара : ПГУТИ, 2022. — 204 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320819 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10.  

Организация консультационной деятельности в АПК : учебник / В. И. Нечаев, И. С. 

Санду, Г. М. Демишкевич, Т. Н. Полутина. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 

с. — ISBN 978-5-8114-1627-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211562  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

11.  

Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии / А. В. 

Остроух, А. Б. Николаев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 308 

с. — ISBN 978-5-507-48511-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/354536 Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 
 

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. Oracle VM VirtualBox 6 

5. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

6. Microsoft Visio Pro 2010 (OpenLicense № 60055351 от 01.03.2012, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

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

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

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

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

http://support.open4u.ru 

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

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

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения обучения необходимы: 

https://e.lanbook.com/book/288485
https://e.lanbook.com/book/308498
https://e.lanbook.com/book/320819
https://e.lanbook.com/book/211562
https://e.lanbook.com/book/354536
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.edu.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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• лекционная аудитория, оборудованная комплектом мебели, доской, и 

проекционным мультимедийным оборудованием;  

• учебная аудитория с компьютерами, оснащенными операционной системой 

Windows и пакетом программ Microsoft Office, и имеющими доступ к сети 

Интернет и ЭИОС ГГАУ; 

• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях. 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1 Перечень вопросов к зачету. 

 

1. Суть понятий: информация, сигнал, сообщение,  данные. Формы и виды 

существования информации. Классификация информации. 

2. Данные. Носители данных. Основные операции с данными. 

3. Системы счисления. Двоичная  система счисления 

4. Системы счисления. Восьмеричная система счисления 

5. Системы счисления. Шестнадцатеричная система счисления 

6. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации 

7. Понятие логики. Основные формы мышления. 

8. Высказывание и формы его записи. 

9. Какие виды умозаключения Вы знаете? Приведите примеры. 

10. Может ли быть высказывание выражено в форме вопросительного предложения? 

11. Приведите примеры простого и составного высказывания. Как определить 

истинность или ложность составного высказывания? 

12. Какая логическая операция называется логическим умножением? Логическим 

сложением? Логическим отрицанием? 

13. Какая логическая операция называется логическим следованием? Логическим 

равенством? 

14. Поясните свойства импликации и эквивалентности. 

15. Принципы построения и функционирования основных устройств ЭВМ. 

Классификация ЭВМ.  

16. Архитектура ПК. Устройства ввода-вывода информации. 

17. Архитектура ПК. Периферийные устройства ПК. 

18. Классификация программного обеспечения ПК. 

19. Понятие и назначение операционной системы. Виды ОС и их классификация. 

Понятие и назначение драйверов и утилит. 

20. Стандартные прикладные программы. Принципы внедрения и связывания объектов. 

21. Системное обеспечение (состав, назначение). 

22. Понятие и назначение прикладного программного обеспечения. 

23. Системы программирования (состав, назначение). 

24. Понятие, операционной системы и  этапы её развития. Состав ОС. Классификация 

ОС. 

25. Понятие интерфейса. Типы интерфейсов. 

26. Файловая система ПК. Понятие файла,  папки (каталога). Характеристика файла. 

Групповые операции над файлами и папками. 

27. Создание и сохранение документов в MS Word. Понятие о форматах текстовых 

документов. 

28. Встроенные графические возможности MS Word. Работа с таблицами в MS Word.  

29. Работа с фрагментами текста в MS Word (основные возможности MS Word при 

работе с текстом).  
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30. Понятие шаблона. Применение шаблонов документов в MS Word 

31. Абсолютный и относительный адрес ячейки. Условное форматирование. 

32. Графическое представление результатов: построение диаграмм в MS EXCEL.  

33. СУБД. Функциональные возможности и интерфейс пользователя. Организационная 

структура СУБД.  Объекты  СУБД. 

34. Назначение и использование сетей. Классификация сетей ЭВМ. 

35. Перечислить и дать характеристику наиболее используемым типам топологий. 

36. Основы адресации в Интернет. Протокол ТСР/IР. 

37. Основы адресации в Интернет. Коммутация каналов. Коммутация пакетов. 

38. Глобальная сеть Интернет. Архитектура сети и услуги Интернет.  

39. Локальные, распределенные и глобальные сети. Топология сетей. 

40. Глобальная сеть Интернет. Архитектура сети и услуги Интернет. Всемирная 

«паутина» WWW. 

 

6.2 Тестовые задания для диагностической работы.  

 

1. Как называют информацию, отражающую истинное положение дел? 

1) полезной 

2) достоверной 

3) полной 

4) объективной 

 

2. Как называют информацию, достаточную для решения поставленной задачи? 

1) полной 

2) актуальной 

3) объективной 

4) эргономичной 

 

3. Информацию, не зависящую от личного мнения кого-либо, можно назвать: 

1) полной 

2) актуальной 

3) объективной 

4) эргономичной 

 

4. Информация, соответствующая запросам потребителя – это: 

1) защищенная информация 

2) достоверная информация 

3) эргономичная информация 

4) полезная информация 

 

5. Актуальность информации означает: 

1) важность для настоящего времени 

2) независимость от чьего-либо мнения 

3) удобство формы или объема 

4) возможность ее получения данным потребителем 

 

6. Доступность информации означает: 

1) важность для настоящего времени 
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2) независимость от чьего-либо мнения 

3) удобство формы или объема 

4) возможность ее получения данным потребителем 

 

7. Защищенность информации означает: 

1) невозможность несанкционированного использования или изменения 

2) независимость от чьего-либо мнения 

3) удобство формы или объема 

4) возможность ее получения данным потребителем 

 

8. Эргономичность информации означает: 

1) невозможность несанкционированного использования или изменения 

2) независимость от чьего-либо мнения 

3) удобство формы или объема 

4) возможность ее получения данным потребителем 

 

9. Вся информация может обрабатываться компьютером, если она представлена: 

1) в двоичной знаковой системе 

2) в десятичной знаковой системе 

3) в виде символов и чисел 

4) только в виде символов латинского алфавита 

10. Данные – это: 

1) информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном 

коде 

2) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных 

3) числовая и текстовая информация 

4) звуковая и графическая информация 

11. Программа – это: 

1) информация, которая обрабатывается компьютером в двоичном компьютерном 

коде 

2) последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки 

данных 

3) числовая и текстовая информация 

4) звуковая и графическая информация 

12. Обрабатывает данные в соответствии с заданной программой: 

1) процессор 

2) устройства ввода 

3) оперативная память 

4) устройства вывода 

13. В процессе обработки программа и данные должны быть загружены: 

1) в оперативную память 

2) в постоянную память 

3) в долговременную память 

14. Количество битов, воспринимаемое микропроцессором как единое целое – это: 

1) разрядность процессора 
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2) тактовая частота 

3) объем внутренней памяти компьютера 

4) производительность компьютера 

15. Количество тактов в секунду – это: 

1) разрядность процессора 

2) тактовая частота 

3) объем внутренней памяти компьютера 

4) производительность компьютера 

16. Программа тестирования, настройки необходимых параметров используемого в 

данном компьютере оборудования и загрузки операционной системы находится: 

1) в оперативной памяти 

2) в постоянной памяти 

3) в долговременной памяти 
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Количество зачетных единиц 2 ЗЕ 

ВЛАДИКАВКАЗ – 2023 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№

№ 

Код и 

наименование 

компетенции 

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) 

 ОПК1   Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК № И-3. 

Понимает принципы 

функционирования 

специализированных 

программ и  

программно-

технических 

платформ  для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК -№.И-3.З-1. Знает 

современные программно-

технические платформы и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Развитие личности и 

профессиональная 

ориентация: 

‒ формирование 

цифровой 

грамотности; 

‒ выявление 

талантливой 

молодежи; 

‒ развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

ОПК -№.И-3 У-1.Умеет  

анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения. 

ОПК -№.И-3 В-1. Владеет 

современными программно-

техническими платформами и 

программными средствами, в том 

числе отечественного 

производства, способен 

анализировать профессиональные 

задачи, выбирая и используя 

подходящие ИТ-решения. 

ОПК № И-4. 

Использует 

современные 

специализированные 

пакеты в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК -№.И-4.З-1. Знает принципы 

работы современных программно-

технических платформ и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, 

используемых для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК -№.И-4.У-1. Умеет применять 

специализированные пакеты в 

профессиональной деятельности  

ОПК -№.И-4.В-1. Владеет 

навыками анализа 

профессиональных задач и 

способен применять современных 

программно-технические 

платформы и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства 

(специализированные пакеты) в 

профессиональной деятельности. 

 
1 В соответствии с ФГОС направления подготовки (специальности) 
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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 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практиче

ские 

(лаборато

рные, др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР 

I 

Раздел 1 Введение в 

курс 

специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности (далее 

СППД) 

6 2 10 2  16 2 2 10 

1.  

Тема 1.1. Введение в 

курс СППД.  Роль 

информации в 

обществе. 

Классификация 

СППД. 

2 2 4 2  8 2 2 4 

2.  

Тема 1.2. 

Технические средства 

функционирования 

современных ИТ. 

4  6   8   6 

II 

Раздел 2 

Программные 

средства общего 

назначения 

4 6 10  4 14 4 4 16 

3.  

Тема 2.1 

Программные 

средства общего 

назначения: 

Электронный офис. 

2 2 4  2 6 2 2 8 

4.  

Тема 2.2 

Программные 

средства общего 

назначения: 

Электронные 

таблицы. 

2 4 6  2 8 2 2 8 

III Раздел 3 8 10 16 2 2 32 6 6 22 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 72ч, в том числе часов: 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 18 4 12 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

18 6 12 

Самостоятельная 

работа (СР) 
36 62 48 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт 
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№

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практиче

ские 

(лаборато

рные, др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР 

Специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности 

5.  

Тема 3.1 Технология 

обработки 

информации в 

компьютерных сетях 

2 2 4 2 2 8 2 2 8 

6.  

Тема 3.2 

Компьютерные 

справочные правовые 

системы.  Платформа 

и стандарты СППД.   

4 4 6   12 2 2 8 

7.  

Тема 3.3 

Программные 

средства 

интеллектуальной 

поддержки принятия 

решений 

2 4 6   12 2 2 6 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СППД) 

ТЕМА 1.1.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СППД.  РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В 

ОБЩЕСТВЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ СППД. 

На лекции рассматриваются цели и задачи учебной дисциплины. Понятие информационной 

технологии, её возникновение, развитие и методология использования. Классификация СППД (по 

назначению, по структуре аппаратных средств, по режиму работы, по характеру взаимодействия с 

пользователями и т.п.) 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Информационная технология: возникновение, развитие методология использования. 

2). Перспективы развития информационных технологий. 

3). Состав и характеристика качества СППД. 

ТЕМА 1.2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИТ. 

Технические средства обработки информации, их назначение и развитие. Вычислительные 

системы и их классификация. Основные сведения о компьютерах. Принцип программного 

управления. Виты и назначение компьютерных сетей. Оборудование для компьютерных сетей. 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического занятия (ПЗ):  

ПЗ: Обобщенная структурная схема ЭВМ. Персональные ЭВМ, их основные технические 

характеристики. Процессор и оперативная память. Размещение информации на носителях. 

Устройства ввода-вывода информации. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Персональные компьютеры (архитектура, состав).  
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2). Персональные компьютеры (функции, выбор ПК).  

3). Периферийные технические средства обработки информации (офисная оргтехника). 

4). Периферийные технические средства обработки информации (устройства ввода-вывода 

информации). 

5). Периферийные технические средства обработки информации (средства связи, датчики и 

регистраторы информации). 

РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ТЕМА 2.1.  ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ: ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИС. 

Электронный офис. Состав и функциональные возможности компьютерных систем подготовки 

текстовых документов (текстовые редакторы, текстовые процессоры, настольные издательские 

системы).  

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического занятия:  

ПЗ: Форматирование сложного составного документа (Бозон Хиггса).  Форматирование, вставка 

графического объекта в документ, колонтитулы, сноски (создание гипертекстового словаря) 

ПЗ: Графические возможности ТП (схемы, автофигуры, формулы). Технологии создания 

профессиональных текстовых документов, использование  шаблонов или ранее созданных 

документов (счет, бланк заявления, приглашение и т.д., оглавление и сноски) 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Состав и назначение операций редактирования текстового документа. 

2). Состав и назначение операций форматирования текстового документа. 

3). Возможности и особенности технологий подготовки текстовых документов на основе 

использования шаблонов. 

4). Возможности и особенности технологий подготовки текстовых документов на основе 

использования стилей. 

ТЕМА 2.2. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ: ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ. 

Требования к подготовке и оформлению табличных документов. Организация вычислений в 

электронной таблице. Организация подготовки иллюстраций деловой графики на основе числовых 

данных электронной таблицы. Основы технологии баз данных. Web-технологии при работе с 

СУБД.   

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического занятия:  

ПЗ: Табличные вычисления в Excel, используемые для выполнения учетно-отчетных операций 

профессиональной направленности (использование простых и расширенных фильтров, 

консолидация) 

ПЗ: Табличные вычисления в Excel, используемые для выполнения учетно-отчетных операций 

профессиональной направленности (сводные таблицы, (создание интерактивных отчетов) 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Организация типовой технологии подготовки табличного документа на основе применения 

табличного процессора. 

2). Форматирование (оформление) фрагментов электронной таблицы. 

3). Состав и назначение встроенных функций в табличных процессорах. 

РАЗДЕЛ 3 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПАКЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 3.1.  ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ.  

Общая характеристика компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети. Глобальная 

вычислительная сеть INTERNET. Корпоративные сети INTRANET.  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. 
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2). Современные средства связи (обзор, сравнение, возможности применения). 

3). Компьютерные сети (классификация, типы, преимущества). 

4). Глобальная сеть INTERNET (структура, сервисы, основы работы). 

ТЕМА 3.2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ.  ПЛАТФОРМА И СТАНДАРТЫ СППД.   

Правовая информация. Особенности компьютерных справочных правовых систем. Внешняя 

организация справочной правовой системы (СПС). Средства поиска необходимого фрагмента 

правового акта. 

Классификация и сравнительный анализ спецпакетов, используемых в профессиональной 

деятельности. Факторы, стимулирующие переход на открытое (отечественное) программное 

обеспечение. Обзор открытого и свободного программного обеспечения для работы в 

профессиональной сфере.   

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического занятия:  

ПЗ: Работа в справочно-правовой системе «Гарант». 

ПЗ: Специализированные пакеты общего назначения. СУБД MS Access. 

ПЗ: Основы работы в сети Интернет. Графический редактор Веб-страниц FrontPage (навигация в 

сети, организация поиска, основные сервисы). Основы проектирования Веб-страниц. Графический 

редактор Веб-страниц FrontPage. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Электронные коммуникации в практической деятельности (электронная коммерция, услуги 

интернет-банкинга, электронная налоговая отчетность, деловая информация из Интернета). 

2). Обзор компьютерных СПС (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Референт), их принципы 

выбора. Возможности работы и основы организации поиска документов в СПС. 

3). Работа со списком документов в СПС. 

4). Обобщенная технология работы с базами данных. 

ТЕМА 3.3.  ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Системы принятия решений (назначение, структура, функции, решаемые задачи). Основные 

характеристики экспертных систем. Автоматизированные обучающие системы с обратной связью 

и без. 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы практического занятия:  

ПЗ: Мультимедиа-технологии и средства визуализации данных в профессиональной деятельности. 

Работа в PowerPoint, Movie Maker, Canva  (подготовка компьютерных презентаций в программе 

PowerPoint) 

ПЗ: Разработка мультимедиа-продуктов в инструментальных средах: видеомонтаж в среде Movie 

Maker, Canva. Самопрезентация студента. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Системы принятия решений (назначение, структура, функции, спектр решаемых задач). 

2). Технология работы с мультимедийными презентациями. 

3). Современные способы организации презентаций. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  

Банковские информационные системы и технологии: учебник / О. И. Лаврушин, В. И. 

Соловьев, В. Е. Косарев [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина, В. И. Соловьева. — Москва: 

КноРус, 2023. — 527 с. — ISBN 978-5-406-10982-3. — URL: https://book.ru/book/947131— 

Текст: электронный. 

2.  
Казанцев, С. Я., Информационные технологии в юридической деятельности: учебник / С. Я. 

Казанцев, Н. Р. Шевко. — Москва: Юстиция, 2023. — 317 с. — ISBN 978-5-406-11011-9. — 

https://book.ru/book/947131
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URL: https://book.ru/book/947272 — Текст: электронный. 

3.  
Борисевич, М. Н., Информационные технологии (для ветеринарных специальностей и 

направлений подготовки): учебник / М. Н. Борисевич. — Москва: Русайнс, 2024. — 188 с. 

— ISBN 978-5-466-03283-3. — URL: https://book.ru/book/950549 — Текст: электронный. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4.  
Королев, В. Т., Информационные технологии в профессиональной деятельности+ 

еПриложение : учебное пособие / В. Т. Королев. — Москва : КноРус, 2021. — 357 с. — 

ISBN 978-5-406-08493-9. — URL: https://book.ru/book/940129   — Текст : электронный. 

5.  

Зубов, Н. Н., Биомедицинская статистика: информационные технологии анализа данных в 

медицине и фармации: учебное пособие / Н. Н. Зубов, В. И. Кувакин, С. З. Умаров. — 

Москва: Русайнс, 2024. — 464 с. — ISBN 978-5-466-04294-8. — URL: 

https://book.ru/book/951579   — Текст: электронный. 

6.  

Коломейченко, А. С. Информационные технологии / А. С. Коломейченко, Н. В. 

Польшакова, О. В. Чеха. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 212 с. — 

ISBN 978-5-507-45293-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/264086  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.  

Титова, Л. Н. Информационные технологии: учебно-методическое пособие / Л. Н. Титова, 

Е. П. Жилко. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2022. — 85 с. — ISBN 978-5-907475-61-

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

https://e.lanbook.com/book/288485  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8.  

Куликова, И. А. Информационные технологии: методические указания и рекомендации / И. 

А. Куликова. — Самара : СамГАУ, 2022. — 30 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/308498— Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

9.  

Бедняк, С. Г. Информационные технологии : учебное пособие / С. Г. Бедняк, О. И. Захарова. 

— Самара : ПГУТИ, 2022. — 204 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320819 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

10.  

Организация консультационной деятельности в АПК : учебник / В. И. Нечаев, И. С. Санду, 

Г. М. Демишкевич, Т. Н. Полутина. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-

5-8114-1627-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211562  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11.  

Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии / А. В. Остроух, 

А. Б. Николаев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 308 с. — ISBN 978-5-

507-48511-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/354536 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

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. Oracle VM VirtualBox 6 

5. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

6. Microsoft Visio Pro 2010  

 

https://book.ru/book/947272
https://book.ru/book/950549
https://book.ru/book/940129
https://book.ru/book/951579
https://e.lanbook.com/book/264086
https://e.lanbook.com/book/288485
https://e.lanbook.com/book/308498
https://e.lanbook.com/book/320819
https://e.lanbook.com/book/211562
https://e.lanbook.com/book/354536
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

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

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

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

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

http://support.open4u.ru 

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

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

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения обучения необходимы: 

• лекционная аудитория, оборудованная комплектом мебели, доской, и 

проекционным мультимедийным оборудованием;  

• учебная аудитория с компьютерами, оснащенными операционной системой 

Windows и пакетом программ Microsoft Office, и имеющими доступ к сети 

Интернет и ЭИОС ГГАУ; 

• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях. 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1 Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Дайте определение информационной технологии. С какими техническими средствами 

имеют дело информационные технологии. 

2. Как классифицируются СППД по виду назначению? 

3. Как классифицируются СППД по структуре аппаратных средств? 

4. Как классифицируются СППД по режиму работы? 

5. Как классифицируются СППД по характеру взаимодействия с пользователями? 

6. Приведите состав и характеристику качества СППД. 

7. Какие задачи решают экспертные системы? 

8. Что представляет собой информационная технология автоматизации офиса? 

9. Какие средства составляют техническую основу современных информационных 

технологий? 

10. Как классифицируются программные средства, обеспечивающие функционирование 

ИТ? 

11. Что понимают под техническими средствами обработки информации и какие 

требования к ним предъявляются? 

12. Что понимают под средствами приема и передачи информации? 

13. Дайте определение компьютерным сетям. Какие виды компьютерных сетей 

известны? 

14. Укажите классификацию компьютерных сетей по территориальному признаку. 

15. Какой смысл вкладывается в понятие «архитектура компьютера»? 

16. Назовите периферийные технические средства обработки информации. 

17. Назовите состав и назначение офисного оборудования. 

18. Какие средства связи вам известны? 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.edu.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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19. Электронный офис (определение). Определите концепцию, лежащую в основе 

функционирования электронного офиса. 

20. Текстовый редактор Word. Состав и функциональные возможности компьютерных 

систем подготовки текстовых документов. 

21. Какие задачи решает текстовый редактор? Назовите несколько текстовых редакторов, 

которые вы знаете. 

22. Дайте определение текстового процессора. Назовите функции текстового процессора. 

23. Укажите группы, на которые можно условно разделить все текстовые процессоры. 

24. Что представляют собой настольные издательские системы? Чем они отличаются от 

текстовых процессоров? 

25. Какие документы можно создавать в текстовом редакторе WORD? 

26. Укажите состав и назначение операций редактирования текстового документа в 

редакторе WORD. 

27. Что представляют собой электронные таблицы? Назовите основной элемент 

электронной таблицы. 

28. Почему Excel называют табличным процессором? Укажите область применения 

Excel. 

29. Перечислите основные требования к подготовке и оформлению табличных 

документов. 

30. Назовите этапы типовой технологии подготовки табличного документа на основе 

применения табличного процессора. 

31. Дайте определение базы данных. Что понимают системой управления базами 

данных? Как классифицируются СУБД по технологии обработки баз данных? 

32. Как классифицируются СУБД по способу доступа к данным? Перечислите основные 

функции СУБД. 

33. Перечислите WЕВ-технологии, используемые при работе с СУБД. 

34. Что вы понимаете под словосочетанием «компьютерная сеть»? Что такое линия 

связи? Что такое канал связи?  

35. Какие компьютерные сети относят к локальным сетям? 

36. Что понимается под словосочетанием «глобальные компьютерные сети»? 

37. Что представляют из себя городские компьютерные сети? 

38. Что представляют собой проводные (воздушные) линии связи? 

39. Дайте определение топологии компьютерной сети. Какие виды топологий вы знаете? 

40. Перечислите услуги, предоставляемые глобальной сетью Интернет. 

41. Какие системы принадлежат к системам автоматизированного поиска информации в 

сети Internet? 

42. Что представляют из себя компьютерные сети INTRANET? Назовите технологии 

обработки информации в локальных компьютерных сетях. 

43. Назовите технологии обработки информации в глобальных компьютерных сетях. 

44. Какие современные информационные технологии в профессиональной сфере 

(ветеринарной медицине, юриспруденции, бухучете, управлении, агрономии, энергетике и 

т.д.) вы знаете? Перечислите их. 

45. Что вам известно о технологиях телемедицины? В чем заключается связь между 

телемедициной и мировой сетью Интернет? 

46. Дайте определение СППР. Укажите составляющие СППР. Перечислите функции 

СППР. 

47. Какие функции выполняет система программного обеспечения СППР? В чем 

заключается основная концепция СППР? 

48. Что такое экспертная система? Для решения каких задач применяются экспертные 

системы? 

49. Что понимают под термином «инженерия знаний»? 
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50. Перечислите компоненты экспертной системы. Назовите перспективы применения 

ЭС. 

 

6.2 Тестовые задания для диагностической работы.  
 

 

1. Предшественницей сети Internet можно считать 

1) Сеть RELCOM 

2) Сеть ARPANET 

3) Сеть MSN 

4) Сеть AOL 

2. Спам это 

1) Поток рекламных писем, засоряющих почтовый ящик 

2) Поток писем с предложением услуг 

3) Поток приглашений от постоянных корреспондентов 

4) Поток писем с предложением работы 

3. В каком году создана сеть ARPANET? 

1) 1969 

2) 1973 

3) 1981 

4) 1982 

4. В каком году появилась сеть CERN? 

1) 1969 

2) 1973 

3) 1981 

4) 1982 

5. Как пример информационных технологий можно привести 

1) Ремонт компьютерной техники. 

2) Доставку компьютерной техники потребителю. 

3) Прокладку кабеля при создании компьютерной сети. 

4) Создание документов в редакторе MSWord 

6. Информационное общество – это общество, в котором. 

1) Изобретены компьютеры. 

2) Созданы глобальные компьютерные сети. 

3) Большая часть работоспособного населения занимается обработкой информации. 

4) Большая часть населения владеет персональным компьютером. 

7. Какая из приведенных записей содержит синтаксически правильную запись IP-

адреса? 

1) www.relcom.ru 

2) km.mfua@mail.ru 

3) c:\\windows\regedit.exe 

4) 192.16.09.04 

8. Что такое октет? 

1) Часть IP-адреса. 

2) Часть URL-адреса 

3) Часть mail– адреса 

4) Часть доменного имени 

9. Что такое программа-сервер ? 

1) Программа, формирующая запросы и обрабатывающая результаты этих запросов. 

2) Программа, принимающая и выполняющая запросы 

3) Программа, управляющая трафиком сети 
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4) Программа, контролирующая целостность передачи данных. 

10. Что такое информационный пакет? 

1) Блок данных, обрабатываемый сетевыми программами как единое целое. 

2) Файл двоичного формата. 

3) Файл, передаваемый по сети. 

4) Набор команд процессора. 

11. Что такое датаграмма? 

1) Пакет прикладного уровня сети Internet. 

2) Пакет сеансового уровня сети Internet. 

3) Пакет системного (сетевого и транспортного) уровня сети Internet. 

4) Пакет аппаратного уровня сети Internet/ 

12. Протокол HTTP относится 

1) К аппаратному уровню сети Internet. 

2) К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet. 

3) К сеансовому уровню сети Internet. 

4) К прикладному уровню сети Internet. 

13. Протокол TCP/IP относится 

1) К аппаратному уровню сети Internet. 

2) К системному (сетевому или транспортному) уровню сети Internet. 

3) К сеансовому уровню сети Internet. 

4) К прикладному уровню сети Internet. 

14. В IP-заголовок записывается. 

1) IP-адрес назначения и IP-адрес отправителя. 

2) Контрольная сумма байт и информация для сборки прикладного пакета. 

3) URL-адрес запрашиваемого ресурса. 

4) Информация о формате передаваемого файла. 

15. Какой из следующих идентификаторов может быть идентификатором домена 

верхнего уровня? 

1) com 

2) exe 

3) doc 

4) txt 

16. Какая из приведенных аббревиатур является названием прикладного ресурса Internet? 

1) URL 

2) PPP 

3) FTP 

4) HTML 

17. Какая из приведенных записей является URL-адресом? 

1) http://www.mail.ru/index.html 

2) d:\windows\web\tip.htm 

3) stud.mfua@mail.ru 

4) 10.10.67.12 

18. Вторая часть URL-адреса содержит 

1) Название прикладного протокола 

2) Доменное имя или IP-адрес 

3) Полное имя запрашиваемого файла 

4) Адрес ICQ 

19. Если первая часть URL-адреса отсутствует, то считается, что она соответствует 

протоколу 

1) ftp 
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2) http 

3) file 

4) gopher 

20. Если отсутствует третья часть URL-адреса, то 

1) Запрос не принимается. 

2) Происходит обращение к системному администратору. 

3) Происходит обращение к заглавной странице сервера. 

4) Происходит обращение к файлу error.htm 

21. В структуру URL-адреса может входить символ 

1) @ 

2) % 

3) $ 

4) ! 

22. Какая из приведенных записей не содержит ошибок? 

1) file://rambler.ru/index.html 

2) http://mail.ru/index.htm%text=0 

3) ftp://ftp.ipswitch.com?key=ipswitch 

4) mailto:km.mfua@mail.ru 

23. Какая из приведенных записей не содержит правильную запись адреса электронной 

почты 

1) IvanPetrov@list.ru 

2) Ivan_Petrov@telecom.net 

3) IvanPetrov@7cont.com/user.htm 

4) Ivan-Petrov@10.10.17.61 

24. Основным форматом данных для ресурса WWW является 

1) HTTP 

2) HTML 

3) FTP 

4) NNTP 

25. Гиперссылка – это 

1) Специальный элемент языка HTML, содержащий URL-адрес объекта. 

2) Специальный элемент языка c++, содержащий IP-адрес объекта 

3) Специальная команда процессора, позволяющая обратиться к нужному объекту. 

4) Специальная запись в реестре операционной системы, позволяющая обратиться к 

нужному объекту. 

26. Какой формат графических файлов чаще всего используется при создании Web-

страниц? 

1) bmp 

2) cdr 

3) jpeg 

4) tiff 

27. Какой из приведенных факторов не является существенным отличительным 

признаком локальных и глобальных сетей? 

1) Количество узлов сети 

2) Мощность компьютеров, входящих в сеть 

3) Максимальное расстояние между узлами 

4) Топология сети. 

28. Информация в виде последовательности бит передаётся на уровне OSI 

1) Физический 

2) Канальный 
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3) Сетевой 

4) Транспортный 

29. LAN– это 

1) Локальная компьютерная сеть 

2) Глобальная компьютерная сеть 

3) Сеть с иерархической топологией. 

4) Сеть с многосвязной топологией. 

30. Какие протоколы используются в мостах (bridge) локальной сети? 

1) физический 

2) канальный 

3) сетевой 

4) транспортный 
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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 

 Участие в 

проектировании 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

проектировании 

систем 

электрификации и 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйственн

ых предприятий 

ИД-1ПК-5  Участвует в 

проектировании систем 

электрификации и 

автоматизации 

технологических  

процессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйственных  

предприятий. 

Знать: Агротехнические, 

зоотехнические и 

санитарные требования 

при производстве 

сельскохозяйственной 

продукции; методики 

расчета и выбора 

электротехнического 

оборудования  и 

технологических средств 

для  электрификации  и 

автоматизации 

технологических 

процессов и объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйственных 

предприятий;  

Уметь: Пользоваться 

нормативной, 

конструкторской и  

проектной 

документацией при 

проектировании  систем 

электрификации 

технологических 

процессов с.х. 

предприятий; 

самостоятельно 

проектировать 

современное 

электрооборудование и 

пускозащитную 

аппаратуру;  

разрабатывать 

электрические схемы 

управления 

производственными 

процессами и 

технологическими 

машинами, при 

производстве и хранении 

с.х. продукции. 

Владеть: Методами 

расчета и выбора 

необходимого 

энергетического и 

электротехнологического 

оборудования и систем 

электроснабжения при 



 

проектировании систем 

электрификации  

технологических 

процессов с.х. 

предприятий,  методикой 

технико-экономического 

обоснования принятых  

инженерных решений. 

 

 

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 
Лекци

и 

Практи

ческие 

занятия  

СРС Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

СРС 

1. 

Раздел 1. Общие вопросы  проектирования. 

Нормативные документы используемые при 

проектировании. Структура проекта,  

требования к разработке проектной 

документации  

1.1. Введение. Основные пути и направления 

развития электрификации  сельскохозяйственного 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 
2 

1.2. Основные понятия и определения электрической 

части проектов 

 

2 

3 
1.3. Общие вопросы разработки  проектной 

документации 

 

2 

 

2 

4. 
1.4.Требования к разработке электрических схем и 

чертежей. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 
 

 

 

2 

 

 

 

2 

4 

5. 

1.5. Общие вопросы проектирования. Нормативные 

документы используемые при проектировании 

электрификации технологических процессов 

сельскохозяйственных 

 

 

2 
8 8 

6. 1.6. Структура проекта.  Общие требования к   4 4 

Виды учебной деятельности Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 36 10 

Практические занятия 36 14 

Самостоятельная работа 108 156 

Форма промежуточной аттестации экзамен 



 

оформлению выпускной квалификационной работы 2 2 

7 

Раздел 2.  Проектирование электропривода, 

электроснабжения, электрического освещения,  

аппаратуры управления и защиты  

электрооборудования.  

2.1. Проектирование электропривода 

сельскохозяйственного назначения 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 
10 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

16 

8 

2.2. Проектирование электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий. Мощность, 

коэффициент мощности и способы его повышения 

 

4 

 

4 10 16 

9 

2.3. Проектирование электрического освещения 

производственных объектов сельскохозяйственных 

предприятий 

 

4 

 

6 8 

 

 

2 

 

 

2 
16 

10 

2.4. Проектирование аппаратуры управления и 

защиты электроприводов и электрооборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

 

4 

 

4 8 

 

2 
16 

11 

Раздел 3. Проектирование электрификации и 

автоматизации  производственных процессов в 

животноводстве,  птицеводстве, растениеводстве, 

защищенном грунте и перерабатывающих 

предприятий. 

 

 

4 

 

 

6 24 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

34 

12 

Раздел 4. 

Проектирование энергосберегающих технических 

средств и оборудования при электрификации 

технологических процессов и объектов 

инфраструктуры сельскохозяйственных 

предприятий. Использование возобновляемых 

источников энергии в с.х. 

 

 

4 

 

 

4 

20 

 

2 

 30 

 Итого 36 36 108 10 14 156 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины. 

Раздел 1. Общие вопросы  проектирования. Нормативные документы, используемые при 

проектировании. Структура проекта,  требования к разработке проектной документации. 

Тема1.1.Введение. Основные пути и направления развития электрификации  

сельскохозяйственного производства. 
Лекционное занятие 1. Пути развития  сельскохозяйственной электрификации. Задачи в области 

развития сельского хозяйства страны. Основные  направления развития технического прогресса в 

области электрооборудования. Предмет и задачи курса  «Проектирования систем электрификации 

технологических процессов сельскохозяйственных предприятий» 

 

Тема 1.2. Основные понятия и определения электрической части проектов 

Лекционное занятие 2. Контакты электрические ГОСТ 14312-79; Арматура линейная ГОСТ 

17613-8- 

Энергетика и электрификации ГОСТ 19431-84; Качество электрической энергии ГОСТ 23875-88 



 

Код для обозначения цветов ГОСТ 28763-90; Электротехника ГОСТ Р 52002-2003 
 

Тема 1.3. Общие вопросы разработки  проектной документации 

Лекционное занятие 3. Требования к проектам. Стадии проектирования. Проектные решения 

электрической части проекта. Руководящие и нормативные материалы, используемые при 

проектировании. Применение типовых проектов и типовых проектных решений 
 

Тема 1.4.Требования к разработке электрических схем и чертежей. 

Лекционное занятие 4. Классификация электрических схем и требованию к  их выполнению. 

Условные графические и буквенные обозначения элементов схем. Оформление 

электротехнических чертежей 

 

Тема 5. Общие вопросы проектирования. Нормативные документы используемые при 

проектировании электрификации технологических процессов сельскохозяйственных объектов 

Лекционное занятие 5. Форматы проектных документов (ГОСТ 2.301-68); Масштабы на 

чертежах (ВСН 381-77); Ведомость применённых типовых проектов (ВСН-381-77); 

Очерёдность строительства (реконструкции) с.-х. объектов; Шкалы напряжений для 

потребителей электроэнергии в сельской местности. Проектно-строительные зоны и категории 

размещения изделий. 

Виды сельскохозяйственных помещений. Степени защиты электрооборудования 

Тема 6. Структура проекта.  Общие требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Лекционное занятие 6. Объем и тематика квалификационных работ. Содержание пояснительной 

записки. Оформление пояснительной записки. Основные надписи графической части работы. 

Линии на чертежах и схемах. Основные требования к чертежам. Чертежи для электромонтажа. 

Оформление схем. Общие правила выполнения схем. 
 

Раздел 2. Проектирование электропривода, электроснабжения, электрического 

освещения,  аппаратуры управления и защиты  электрооборудования 

Тема 2.1. Проектирование электропривода сельскохозяйственного назначения 

Лекционное занятие 7. Инженерное проектирование рационального электропривода. 

Основные характеристики рационального электропривода. Выбор рода тока и параметров 

напряжения. 

Выбор структуры электропривода. Краткая характеристика некоторых двигателей, 

применяемых в сельском хозяйстве. Причины выхода электродвигателей из строя и  

диагностика предаварийных состояний. Выбор защиты от перегрева изоляции обмоток. 

Предупреждение увлажнения и химического разрушения изоляции обмоток электродвигателя. 

Выбор мощности электродвигателя. 

Тема 2.2. Проектирование электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

Мощность, коэффициент мощности и способы его повышения 

Лекционное занятие 8. Общие сведения по проектированию электроснабжения, 

сельскохозяйственных предприятий. Выбор схем электрических линий и трансформаторных 

подстанций. 

Обеспечение при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения. 

Проектирование наружных сетей и внутренних электропроводок в производственных и 

общественных зданиях. Коэффициент мощности и способы его повышения. Влияние 

коэффициента мощности  на работу электроустановок, средства компенсации реактивной 

мощности, способы его повышения. 

 

Тема 2.3. Проектирование электрического освещения производственных объектов 

сельскохозяйственных предприятий 
Лекционное занятие 9. Светотехнический расчет. Методы расчета электрического 

освещения помещений. Подсчет осветительных нагрузок производственных и общественных 



 

помещений. Расчет  уличного и наружного освещения.  Выбор напряжения и источника 

питания. Выбор мест ввода и установки щитков. Расчет площади сечения проводов 

осветительной сети. Расчет и выбор пускозащитной аппаратуры для осветительных сетей 

 

Тема 2.4. Проектирование аппаратуры управления и защиты электроприводов и 

электрооборудования сельскохозяйственного назначения. 
Лекционное занятие 10. Общие вопросы. Классификация аппаратуры  управления и защиты 

электроприводов сельскохозяйственного назначения. Аппараты управления: резисторы, 

контроллеры и командоаппараты, контакторы и магнитные пускатели, реле управления 

схемами электроприводов, бесконтактная аппаратура управления электроприводами. 

Аппараты защиты: автоматические выключатели, плавкие предохранители, тепловые реле, 

защитные устройства. Расчет и выбор пускозащитной аппаратуры. 
 

Раздел  3. Проектирование электрификации и автоматизации  производственных 

процессов в животноводстве,  птицеводстве, растениеводстве, защищенном грунте и 

перерабатывающих предприятий. 
Лекционное занятие  11. Общие вопросы. Системы и средства электрификации тепловых 

процессов сельскохозяйственных объектов. Электрификация и автоматизация водоснабжения. 

Электрификация и автоматизация растениеводства, тепличного овощеводства, предприятий 

для послеуборочной обработки с.х. продукции, хранилищ с.х. продукции. Электрификация и 

автоматизация животноводства, свиноводства, овцеводства, птицеводства. Проектирование 

электротехнологических установок в сельскохозяйственном производстве. 

 

Раздел  4. Проектирование энергосберегающих технических средств  и оборудования при 

электрификации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. Использование возобновляемых источников энергии 

в с.х. 

Лекционное занятие  12. Общие вопросы. Использование возобновляемых источников 

энергии. Предпосылки для оптимизации энергетических затрат на системы вентиляции и 

обогрева в животноводстве и птицеводстве. Оценка  перспектив применения  нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии. Сравнительная технико-экономическая  оценка средств 

электрификации и автоматизации технологических процессов. Проектирование традиционных  

и перспективных  форм  электрифицированного  овощеводства в защищенном грунте. 

 

 

3.2 Содержание практических занятий дисциплины. 

Раздел 1. Общие вопросы  проектирования. Нормативные документы используемые при 

проектировании. Структура проекта,  требования к разработке проектной документации. 

Практическое занятие 1. Введение. Основные понятия и определения в проектах сельской 

электрификации. 

Условные  обозначения в электрических схемах. Классификация электроустановок. 

Экологические   и конструктивные  требования к электроустановкам 

 

Практическое занятие 2. Общие вопросы проектирования систем электрификации  и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов 

Общие вопросы разработки проектной документации: требования к проектам,  стадии 

проектирования, состав и содержания проектов. Руководящие и  нормативные  материалы  

используемые  при проектировании. Применение  типовых проектов и типовых  проектных  

решений. 

 

Практическое занятие 3. Разработка электрических схем и чертежей. 



 

Классификация электрических схем и  требования к их выполнению.  Форматы 

проектных документов и масштабы на чертежах. Ведомость примененных типовых проектов, 

виды с.х. помещений, степень защиты электрооборудования. 

 

Практическое занятие 4. Структура проекта. Оформление ВКР. 

Состав и оформление пояснительной  записки и графической  части проекта. Условные 

графические и буквенные обозначения элементов схем. Оформление электротехнических 

чертежей. 

 

Раздел 2.  Проектирование электропривода, электроснабжения, электрического освещения,  

аппаратуры управления и защиты  электрооборудования.  

Практическое занятие 5. Проектирование электропривода сельскохозяйственного назначения. 

Расчет и выбор электродвигателей для привода сельскохозяйственных установок 

(навозоуборки и кормораздачи,  водоснабжения, создания  микроклимата и т.д.).  Проверка 

электрической сети и источника питания на возможность запуска асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым роторам. 

 

Практическое занятие 6. Проектирование систем электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий.  Мощность, коэффициент мощности и способы его  повышения. 

Методика расчета электрических нагрузок на вводах к сельскохозяйственным 

потребителям. Определения  мощности источника  питания и  выбор ТП. Расчет 

коэффициента мощности и выбор средств для компенсации реактивной мощности. 

Управление компенсирующими установками. Расчет и выбор площадей сечений проводов 

воздушных линий и выбор коммутационного электрооборудования. Расчет и выбор сечений 

внутренних проводок и пускозащитной аппаратуры. 

 

Практическое занятие 7. Проектирование электрического освещения и облучения 

производственных объектов сельскохозяйственных предприятий. 

Примеры  расчета освещения производственных помещений. Проектирование 

светотехнических и облучательных установок и электрического оборудования в помещениях 

с.х. предприятий, зданий и сооружений. Расчет и выбор проводов, групповых щитков  

коммутационно-защитной аппаратуры. Примеры расчета облучательных  установок в 

животноводстве и растениеводстве. 

 

Практическое занятие 8. Выбор  и проверка  проводов,  аппаратов  управления и защиты, 

коммутационных аппаратов. 

Методика определения токовых нагрузок на провода. Методика выбора пускозащитной 

аппаратуры  для электроприемников и сетей. Проверка защитных аппаратов на срабатывание  при 

коротком замыкании. 

 

Раздел 3. Проектирование электрификации  производственных процессов в животноводстве,  

птицеводстве, растениеводстве, защищенном грунте и перерабатывающих предприятий. 

 

Практическое занятий 9. Проектирования систем электрификации и автоматизации  

сельскохозяйственных предприятий. 

Расчет и выбор  электрооборудования для создания микроклимата в  животноводческих 

помещениях.  Примеры выбора оборудования для  местного электрообогрева с.х. животных и 

птицы. Электрификация и автоматизация водоснабжения с.х. предприятий и объектов. 

Проектирование электротехнологических установок в животноводстве и птицеводстве. 

 

Практическое занятий 10. Электрификация технологических процессов в растениеводстве и 

защищенном грунте. 

Общие вопросы электрификации тепличного овощеводства. Обеззараживания  почвы  в 

сооружениях защищенного грунта.   Проектирование электрифицированных установок для 



 

горячего водоснабжения, создания микроклимата,  досвечивания растений.  Применение 

электротехнологии в сооружениях защищенного грунта. Обоснование и выбор энергетических 

способов обогрева и  обработки почвы в сооружениях защищенного  грунта. Примеры 

применения вторичных энергетических ресурсов. Электротехнологические   установки для 

борьбы  с сорняками. 

 

Раздел 4. Проектирование энергосберегающих технических средств и оборудования при 

электрификации технологических процессов и объектов инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий. Использование возобновляемых источников энергии. 

 

Практическое занятий 11. Перспективы использования солнечной энергии, биогазовых 

установок, геотермальных вод и т.д. Обоснование применения микро ГЭС в горной и 

предгорной зоны РСО-Алания. Обоснование применения  возобновляемых источников 

энергии (солнечные, ветровые биоэнергетика)  при производстве сельскохозяйственной 

продукции.  Проектирование перспективных форм электрифицированного овощеводства в 

защищенном грунте. 

 

3.3 Темы для самостоятельного изучения. 

1. Основные понятия и определения в проектах энергетических систем. 

2. Общие вопросы проектирования электроэнергетических систем. Нормативные 

документы, используемые  при проектировании систем электрификации с.х. объектов.  

3. Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работе. 

4. Проектирование электропривода сельскохозяйственного назначения. 

5. Проектирование низковольтных электрических сетей. 

6. Проектирование трансформаторных подстанций. 

7. Проектирование компенсирующих установок в системах электроснабжения. 

8. Проектирование пускозащитной аппаратуры электроприводов и 

электрооборудования сельскохозяйственного назначения. 

9. Проектирование пускозащитной аппаратуры для защиты внутренних силовых и 

осветительных  сетей. 

10. Проектирование электрооборудования для электрификации и автоматизации 

производственных процессов с.х. предприятий и коммунальных объектов. 

11. Проектирование электрооборудования для электрификации и автоматизации 

производственных процессов в животноводстве, растениеводстве и защищенного 

грунта 

12. Проектирование возобновляемых  источников энергии в сельском хозяйстве.. 

13. Выполнение  курсового проекта. 

 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Земсков, В. И. Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических систем в 

животноводстве : учебное пособие / В. И. Земсков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 

978-5-8114-1939-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212231. 

2. Никитенко, Г. В. Электропривод производственных механизмов : учебное пособие / Г. В. Никитенко. 
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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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) 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 1.Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий 

(ауд. №7.5.07 

площадь 108м2) 

Оснащение: специализированная мебель на 132 посадочных 

мест, персональный компьютер – 1шт., телевизор SonyKDL-

65W855C – 1шт., DVD- плеер – 1 шт., акустическая система 

– 4 шт., источник бесперебойного питания 360Вт – 1 шт., 

видеомагнитофон PanasonicNv-SV121EP-S., кронштейн для 

проектора – 1шт., магнитно-маркерная доска – 1шт., экран 

подвесной белый матовый – 1 шт. 

2 Учебная аудитория для проведения 

практических занятий (ауд. № 

Оснащение: интерактивная доска SMART Board tm – 1 шт., 

ноутбук Samsung – 1 шт., проектор NOSd3 – 1 шт., 

https://e.lanbook.com/book/258689
https://e.lanbook.com/book/202757
http://www.e.lanbook.ru/


 

7.5.04, площадь – 52 м2). компьютеры -14шт., стол для преподавателя и ассистента – 

1 шт., ученические парты  на 20 посадочных места - 20 шт. 

3 1. Читальный зал научной 

библиотеки (площадь   197,7 м2) 

Специализированная мебель на 109 посадочных мест, 

персональные компьютеры – 26 шт., проектор (экран 

проектора) – 1 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., 

цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., 

сканер – 1шт.,Wi-Fi оборудование, подключение к сети 

«Интернет», доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

4 Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля  успеваемости 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

(ауд. № 75.04, площадь –   52м2). 

Оснащение: интерактивная доска SMART Board tm – 1 шт., 

ноутбук Samsung – 1 шт., проектор NOSd3 – 1 шт., 

компьютеры -14шт., стол для преподавателя и ассистента – 

1 шт., ученические парты  на 20 посадочных места - 20 шт. 



 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1 Тематика курсовых проектов 
В состав курсового проекта входят пояснительная записка объемом не менее 30 

страниц выполненного с применением компьютерной техники и два листа графического 

материала.  

Содержание курсового проекта: 

Введение. Излагаются целевое назначение темы, решение какой практической задачи 

конкретного предприятия способствует данный курсовой проект (1 - 2 стр.). 

1. Краткая характеристика объекта проектирования с анализом существующего уровня 

электрификации и выбором производственных процессов для электрификации (3 - 4 стр.). 

2. Выбор основного технологического оборудования в соответствии с 

технологическими схемами отдельных линий или процессов согласно типовому проекту (1 - 2 

стр.). 

3. Выбор и расчет: электропривода, электронагревательных установок, приборов 

освещения и облучения, водоснабжения, электротехнологии, силовых и осветительных сетей, 

электрических схем и аппаратуры управления и защиты. 

4.. Проектирование схем автоматизации и управления основными технологическими 

процессами (по заданию руководителя, 15 - 20 стр.). 

5. Определение потребной, установленной и максимальной мощностей, годового 

потребления электроэнергии по каждому объекту электрификации. По графикам нагрузки или 

с помощью соответствующих коэффициентов определение расчетной нагрузки для всего 

объекта, обоснование мощности и типа источника питания (5 - 6 стр.). 

6. Расчет внутренней силовой сети: выбор аппаратуры управления и защиты схемы 

электроснабжения 380/220 В, выбор сечений и марок проводов и кабелей, расчет токов 

короткого замыкания (5 - 6 стр.). 

7.  Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности (1 - 2 стр.). 

Графическая часть в виде двух технических чертежей формата А1, на которых должно 

быть отражено: 

– план проектируемого производственного объекта с нанесением внутрихозяйственных 

электрических сетей, проводок и электрооборудования, а также расчетные схемы 

электрооборудования и освещения, экспликации, условные обозначения, технические 

характеристики и др. 

– структурная, принципиальная и монтажная электрические схемы автоматизации и 

управления основными технологическими процессами (по заданию руководителя), графики, 

диаграммы, таблицы, чертежи общих видов шкафов, пультов управления. 

На листах графической части (демонстрационные листы, плакат) даются схемы: 

силового электрооборудования, автоматизации, зануления, расчетные схемы: экспликации, 

условные обозначения редко встречающихся элементов схем, технические характеристики и 

др. 

Задания для выполнения курсового проекта 

Для выполнения курсового проекта преподаватель выдает студенту задание 

установленного образца. 

Рекомендуется, чтобы задание на разработку курсового проекта выдавалось в 

соответствии с темой будущей квалификационной работы, то есть при выборе темы курсового 

проекта рекомендуется учитывать возможность дальнейшего использования материалов 

курсового проекта в соответствии с утвержденной темой. 

Студенты-очники, как правило, разрабатывают проекты реконструкции систем 

электрификация реальных сельскохозяйственных объектов на основе материалов, полученных 

в период практики. 

При заочной форме обучения тему курсового проекта студент выбирает исходя из 

своей практической деятельности и интересов хозяйства. 

В качестве темы курсового проекта в соответствии с программой дисциплины 

принимаются: 



 

- проектирование систем электрификации и автоматизации животноводческих ферм и 

комплексов различного направления: молочно-товарной фермы, молочно-товарного 

комплекса, свиноферм, комплексов по откорму свиней, молодняка КРС, птицеферм и 

комплексов различного направления и т.д.; 

-  проектирование  систем  электрификации и автоматизации объектов производства: 

тепличные и парниковые хозяйства, комплексы различных направлений и конструкций; 

- проектирование систем электрификации и автоматизации единичного 

сельскохозяйственного объекта: коровника, телятника, свинарника, птичника, кормоцеха, 

зернообрабатывающего объекта, овоще- или фруктохранилиша, механических или ремонтных 

мастерских и т.д. 

Проекты должны выполняться по существующим или проектируемым для конкретных 

условий производственных объектов. 

Кроме того, при решении общих вопросов по электрификации и автоматизации любого 

из перечисленных объектов необходимо в соответствии с принятой темой, более подробно 

проработать вопросы электрификации и полной или частичной автоматизации одного-двух 

основных технологических процессов (так называемый «спецвопрос»). К таким процессам 

относятся: доение коров и первичная обработка молока, приготовление и раздача кормов, 

погрузочно-разгрузочные работы, создание и поддержание микроклимата, вентиляция, 

очистка и сушка зерна, водоснабжение, управление электроприводом поточной линии и др. 

Тематику «спецвопроса» определяет руководитель, она должна быть четко сформулирована в 

задании на выполнение курсового проекта. 

Таким образом, тема курсового проекта складывается uз двух частей: 

1. Наименования сельскохозяйственного производственного объекта, который 

должен быть электрифицирован в полном объеме с выполнением общеинженерных расчетов 

по его электрификации; 

2. «Спецвопроса», посвященного детальной электрификации и автоматизации 

одного-двух основных технологических процессов для данного сельскохозяйственного 

производственного объекта. 

При выдаче задания преподаватель уточняет наименование выбранной темы, указывая 

паспортные показатели сельскохозяйственного производственного объекта (число голов, 

направление выращивания и откорма и т.д.), технологические особенности содержания 

животных и птицы (коровник привязного содержания, телятник с родильным отделением, 

свинарник-маточник и т.д.) и другие уточняющие данные. Уточняющие данные можно не 

выносить полностью на титульный лист проекта, их приводят со ссылкой на задание в разделе 

общей характеристики объекта. 

Для облегчения процесса выбора темы курсового проекта в таблице, указаны объекты 

электрификации и реализуемые на них основные технологические процессы (они 

заштрихованы крестиками), электрификация которых должна быть отражена в курсовом 

проекте. 

 

Объекты  электрификации и реализуемые  на них основные технологические 

процессы 

Технологические 

         процессы 
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Коровник 

(молочный 
* * * * * * *  * * * * 



 

комплекс, откорм 

КРС, телятник) 

Свинарник * * * * * *  * * * * * 

Овчарня * * * * * * *  * * * * 

Птичник  * * * * * * * * * * * * 

Кормоцех  *  *  * * * * * * * 

Зерноток, 

зернохранилище 
   * * *  * * * * * 

Овоще- 

фруктохранилище 
   * * *  * *   * 

Теплица (парник)  *  * * * * * * * * * 

Ремонтные  

предприятия 
 *  *  * *  * * *  

Гаражи  *  *  * *  *  * * 

Котельные  *  *  * *  *  * * 

 
6.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Контакты электрические ГОСТ 14312-79 

2. Качество электрической энергии ГОСТ 23875-88 

3. Код для обозначения цветов ГОСТ 28763-90  

4. Форматы проектных документов (ГОСТ 2.301-68) 

5. Масштабы на чертежах (ВСН 381-77) 

6. Ведомость применённых типовых проектов (ВСН-381-77) 

7. Шкалы напряжений для потребителей электроэнергии в сельской местности 

8. Проектно-строительные зоны и категории размещения изделий  

9. Виды сельскохозяйственных помещений 

10. Степени защиты электрооборудования 

11. Цель и анализ  процесса проектирования 

12. Основные этапы проектирования НИР 

13. Организация проектирования         

14. Объем и тематика квалификационных работ 

15. Содержание и оформление  пояснительной записки  

16. Основные надписи графической части работы 

17.Основные требования к чертежам, чертежи для электромонтажа 

18. Оформление схем, общие правила выполнения схем  

19. Приводные характеристики рабочих машин  

20. Механические характеристики электродвигателей. 

21. Методика выбора электродвигателя  в зависимости от режима работы электроприемника 

22. Методика расчета и выбора электродвигателя при проектировании электропривода 

насосных установок 

23. Методика  расчета мощности и выбора электродвигателя вентиляционных  установок 

24. Краткая характеристика некоторых электродвигателей, применяемых в сельском хозяйстве 

25. Причины выхода электродвигателей из  строя и диагностика предаварийных состояний и 

защиты от перегрева изоляции обмоток 

26. Общие сведения по проектированию систем сельского электроснабжения. 

27. Расчет электрических нагрузок, выбор источника питания и расчет электрических сетей 

28.Обеспечение при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения. 

29. Проектирование способов компенсации реактивной мощности в сети напряжением до 1кв. 

30. Проектирование электропроводок в производственных и общественных зданиях. 

31. Методика расчета и выбора пускозащитной аппаратуры. 

32. Методика расчета и выбора  контакторов и магнитных  пускателей. 

33. Методика расчета  и выбора воздушных автоматических выключателей (автоматы). 

34. Методика расчета и  выбора предохранителей. 



 

35. Методика расчета и выбора тепловых реле 

36. Проектирование защитных устройств (защитного отключения, защитно-отключающие, 

встроенной тепловой защиты) 

37. Проектирование комплектных устройств для управления электроприводами насосов 

систем сельскохозяйственного водоснабжения (схема автоматизации  безбашенной насосной 

установки) 

38. Проектирование электрической схемы автоматизации башенной водокачки  с 

погруженным  электродвигателем 

39. Проектирование систем электрификации в животноводстве 

40. Проектирование систем электрификации  в теплицах (освещение и облучение растений, 

обеззараживания почвы, отопление и вентиляция). 

41. Проектирование систем электрификации в растениеводстве (послеуборочная обработка и 

хранения с.х. продукции) 

42. Оценка перспектив применение нетрадиционных источников теплоты в системах 

отопления сельскохозяйственных помещений 

43. Характеристика сооружений защищенного грунта 

44. Общие требования к электрификации и автоматизации защищенного грунта 

45. Выбор метода обогрева сооружений защищенного грунта 

46. Выбор систем энергетического обеззараживания почвы в теплицах и парниках 

47.  Выбор системы дополнительного освещения и  облучения растений. 

48. Проектирование электрического освещения  производственных   помещений 

49. Методы расчета освещения с.х. помещений 

50. Проектирование облучательных  установок в животноводстве и растениеводстве 

51. Проектирование источников теплового излучения в агропромышленных  предприятиях 

52. Проектирование газоразрядных источников и аппаратуры управления 

 

6.2.1. Примерные варианты экзаменционных задач 

 

 1. Выбрать проточный водонагреватель для поения животных в свинарнике откоррмочнике: 

количество животных- 500 голов; количество воды  на поение одного животного  в сутки- 6л. 

2. Рассчитать  Рмакс, Q макс, Sмакс  Iн5  Iв5   Iр для электродвигателя АИР 904У3; Рн= 2, 2 кВт, cosᵠ 

=0,81, ɳн =0,81,  iн- 6,5, k = 0,5 

3. Выбрать  кабель по длительно допустимому току  для подключения электродвигателя АИ 

Р100S4У3  Рн=3 кВт,  cosᵠ =0,82, ɳн =0,82,  iн- 7. 

4. Определить число и мощность трансформаторов для завода по переработке 

сельскохозяйственной продукции, расчетная мощность которого 12 МВ·А, а график 

потребления электроэнергии равномерный, коэффициент заполнения практически равен  

единице. Считать, что нагрузка завода относится к 1-й  категории по требованиям надежности 

электроснабжения, поэтому на ГПП должны быть установлены два трансформатора. 

5. Питание кормоцеха осуществляется по линии 10 кВ длиной 300м ,  выполненной кабелями  

марки ААБ (3Х120) мм2  Передаваемый  по кабелям  ток в период  максимума составляет Iм = 

400А при cos φ =0,85. В течение года по линии передано W1= 32· 106  кВт . ч активной и V  = 

21 ·106 квар. ч   реактивной  энергии; цех работаеит непрерывно. Опредедить годовые потери  

электроэнергии в кабельной линии. 

6. Выбрать число и мощность трансформаторов ГПП свиноводческого комплекса, суточный 

график нагрузки наиболее загруженного дня и годовой график нагрузок, по 

продолжительности которого заданы графики на рис.1.  Приемники электроэнергии 1-ой 

категории на ферме потребляют можность 10 МВ.А.  

 

 



 

 

 

Рис. 1.  Годовой и суточный график нагрузки свиноводческого комплекса  

 

7. Выбрать плавкие вставки  предохранителей для питания двух коротзамкнутых асинхронных 

электродвигаталей М1 и М2  и ламповой нагрузки HL (рис. 2). Приемники подключены к 

распределительному щиту РЩ и через  кабель К к шинам понижающей подстанции 

потребителей напряжением 0,38 кВ. 

Исходны данные для расчета  приведены в таблице   

 

Данные для выбора плавких вставок предохранителей.  

 

 

Показатели 

потребителей 

Потребители 

М1 М2 НL 

Номинальная мощность, 

кВт 

10,0 2,8 6,5 

Кратность пускового тока 

электродвигателей kп 

5,0 6,0 - 

Коэффициент  мощности, 

cosφ 

0,87 0,85 1,0 

Коэффициент полезного 

действия 

0,88 0,84 1,0 

Коэффициент загрузки Кз 0,95 1,0 1,0 

 

 

 

Рис.2.  Схема сети к примеру выбора плавких вставок предохранителей 

 

8. Выбрать автоматические выключатели, определить марки проводов и кабелей для 

внутренней электрической сети.  Проектом рассматривается прокладка сети в помещении 

нормального типа с температурой окружающего воздуха 250С. Электрическая  сеть выполнена 



 

на напряжение 380/220В, схема сети показана на рисунке 3. Схемой предусмотрено питание 

двух групп осветительной  нагрузки  HL1 и HL2 и асинхронных электродвигателей М1 с 

коротзамкнутым и  М2 с фазным ротором. От ТП к первому распределительному щиту РЩ1 

проложен четерхжильный кабель с медными жилами, работающей при температуре 250 С, а от 

РЩ1 к распределительному щиту РЩ2 открыто проложен четерыхжильный алюминиевый 

кабель. Группы осветительных ламп HL1 и HL2 подключены к РЩ1 четырьмя 

изолированными медными проводами,  проложенными в стальных трубах.  

Электродвигатели М1 и М2 подсоединяются к распределительному щиту РЩ2 

изолированными алюминиевыми проводами, проложенными в стальных  трубах. 

Коэффициент одновременности К0 для головного участка ТП- РЩ1 принимается равным 0,9. 

Ниже приводятся основные исходные данные по силовой и осветительной нагрузкам.  

 

 

Рис.3. Схема внутренней сети к примеру выбора защитных аппаратов, площадей сечений 

проводов и кабелей. 

 

 

Исходные данные 

потребители 

М1 М2 НL1 НL2 

 

Мощность Рн2 кВт  30 40 25 10 

 

КПДɳ % 88,0 88,0 - - 

Коэффициент загрузки Кз 0,8 0,8 1,0 1,0 

Кратность пускогового тока k1п  7,0 2,3 1,0 1,0 

 

 9. Определить колебания напряжения, проверить возможность запуска одного из 

электродвигателей, подключенных к наружной электрической сети напряжением 380В (рис.4). 

В схеме используются одинаковые короткозамкнутые  асинхронные электродвигатели  серии 

4А132М4СУ1 мощностью 11 кВт. Двигатели имеют следующие технические данные: 

коэффициент полезного действия ɳ=87,5%, коэффициент мощности  cosφ=0,87, кратность 

пускового тока kIn=7, коэффициент загрузки 1,0. Мощность трансформатора  63кВ·А, 

напряжение 10/0,4кВ. Питающая линия выполнена алюминевыми  проводами  площадью 

сечения 50мм2. Протяженность каждого участка показана на схеме (рис. 4)  

 

 



 

 

Рис.4. Схема подключения электродвигателей  к сети напряжением 0,38 кВ. 

 
 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы  

 

1. Степень защиты электрооборудования (IP АБ) включает в себя две цифры в 

соответствии с ГОСТ 14254-80: 

1) А - защита от попадания внутрь оболочки электрооборудования твёрдых тел различных 

размеров 

Б - защита от попадания внутрь оболочки  электрооборудования воды 

2) А - защита от попадания внутрь оболочки  электрооборудования воды 

Б - защита от попадания внутрь оболочки электрооборудования твёрдых тел различных 

размеров  

 

2. Техническое предложение это-  

1. Совокупность конструкторских  документов, которые должны содержать технические и 

технико – экономические обоснования целесообразности разработки документации 

изделия на основании анализа технического задания заказчика. 

2. совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 

принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об 

устройстве и принципе работы изделия 

3. совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные 

технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого 

изделия 

 

3. Эскизный проект это –  

1. совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 

принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об 

устройстве и принципе работы изделия 

2. Совокупность конструкторских  документов, которые должны содержать технические и 

технико – экономические обоснования целесообразности разработки документации 

изделия на основании анализа технического задания заказчика. 

3. совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные 

технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого 

изделия 

4. Технический проект это –  

1. совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные 

технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого 

изделия 

2. Совокупность конструкторских  документов, которые должны содержать технические и 

технико – экономические обоснования целесообразности разработки документации 

изделия на основании анализа технического задания заказчика. 

3. совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 

принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об 

устройстве и принципе работы изделия 

 

5. Основные форматы проектных документов это –  

1. Форматы полученные путем последовательного деления формата А0 на две равные 

части параллельно меньшей стороне соответствующего формата 

2. Форматы полученные путем последовательного деления формата А1 на две равные 

части параллельно меньшей стороне соответствующего формата 

3. Форматы полученные путем последовательного деления формата А2 на две равные 

части параллельно меньшей стороне соответствующего формата 

 



 

6. Масштаб натуральной величины это  -  

1. масштаб с отношением 1:1 

2. масштаб с отношением 1:2 

3. масштаб с отношением 1:5 

 

7. Масштаб увеличения это  -  

1. масштаб с отношением 2:1 

2. масштаб с отношением 1:2 

3. масштаб с отношением 1:5 

 

8. Масштаб уменьшения это  -  

1. масштаб с отношением 1:2 

2. масштаб с отношением 2:1 

3. масштаб с отношением 5:1 

 

9. Схема структурная – 

1. схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи. 

2. схема разъясняющая определенные процессы, протекающие в отдельных 

функциональных цепях изделия (установки) или в изделии (установке) в целом. 

3. схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, 

дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки). 

 

10. Схема функциональная –  

1. схема разъясняющая определенные процессы, протекающие в отдельных 

функциональных цепях изделия (установки) или в изделии (установке) в целом. 

2. схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи.  

3. схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, 

дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки). 

 

11. Схема принципиальная (полная) – 

1. схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, 

дающая детальное представление о принципах работы изделия (установки). 

2. схема, определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи. 

3. схема разъясняющая определенные процессы, протекающие в отдельных 

функциональных цепях изделия (установки) или в изделии (установке) в целом. 

 

 

12. Какие этапы проектирования применяются в проектах сельской электрификации? 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Составляется заказчиком (руководством хозяйства). 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. На основании технического задания, составляется 

исполнителем (представителем проектной организации) и согласовывается с заказчиком. 

ЭКСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ. На этом этапе проектирования принимаются все принципиальные 

проектные решения. 

При этом считается, что вчерне проект уже готов. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. Основная особенность данного этапа проектирования - 

выполнение всех расчетных работ до полного их завершения. Дипломный проект студента 

наиболее соответствует данному этапу проектирования. 

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ. Завершающий этап проектирования, характеризуемый выполнением 

основной части графических работ. 

 

13. Какие виды и типы схем используются в проектах сельской электрификации? 



 

Схемы в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия (установки), 

подразделяют на следующие виды: электрические; гидравлические; пневматические; газовые 

(кроме пневматических); кинематические; вакуумные; оптические; энергетические; деления; 

комбинированные. 

Схемы в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы: 

структурные; функциональные; принципиальные (полные); соединений (монтажные); 

подключения; общие; расположения; объединенные. 

 

 Виды схем 

Вид схемы Код вида схемы 

электрические Э 

гидравлические Г 

пневматические П 

газовые X 

кинематические К 

вакуумные В 

оптические Л 

энергетические Р 

деления Е 

комбинированные С 

 

Типы схем 

Тип схемы 

Код типа схемы 

по ГОСТ 2.701-

84 

по СТ СЭВ 

527-77 

Структурные 1 101 

Функциональные 2 102 

Принципиальные (полные) 3 201 

Эквивалентные – 202 

Соединений (монтажные) 4 301 

Подключения 5 303 

Общие 6 302 

Расположения 7 401 

Электрооборудования и проводки на планах – 402 

Электроснабжения и связи – 403 

Объединенные 0 – 

Наименование и код схем определяют их видом и типом.  

Наименование схемы комбинированной определяют комбинированными видами схем и типов 

схемы.  

Наименование схемы объединенной определяют видом схемы и объединенными типами 

схемы.  

Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы, и цифровой части, 

определяющей тип схемы.  

 

14. Охарактеризуйте проектно -строительные зоны.  

Проектно- строительная зона (I…V) характеризуется сочетанием всех метеофакторов кроме 

температуры окружающего воздуха расчётной минимальной, которая имеет размерность 
0
С и 

закодирована прописными буквами русского алфавита следующим образом: А: ниже - 40, Б:-

30 …- 40, В:- 25… -30, Г: -20 …-25, Д: - 10… -20, Е: до –10. 

Климатические районы проектно-строительной зоны: 

1:  I-А , I-Б , I-В , I-Г , 

2:  II-Г ,    

3:  III-Г , III-Д , 



 

4:  IV-Д , IV-Е , 

5:  V-В ,  V-Д , V-Е. 

Северная Осетия-Алания находится в зоне умеренно-континентального климатического пояса. 

Приведённые данные относятся к высоте над уровнем моря до 2000 метров. Они используются 

для расчётов отопления и вентиляции помещений, а также электрооборудования, работающего 

на открытом воздухе. 

 

15. Какие категории размещения электротехнических изделий вы знаете? 

1-на открытом воздухе, 

2-доступ открытого воздуха ограничен, например, изделия находится под навесом, 

3- в неотапливаемых помещениях (с нерегулируемым микроклиматом), 

4-в отапливаемых помещениях (с регулируемым микроклиматом),  

4.1, 4.2- низший и высший уровень регулирования микроклимата, когда необходимо делать 

такое различие, 

5-прочие условия размещения (в почве, воде, оболочке, подвале и др.). 

 

16. Приведите классификацию видов сельскохозяйственных помещений 

 

№ 

n/n 
Помещение Электрооборудование 

1 СУХОЕ (относительная влажность не более 

60%) 

Защищённое или закрытое 

обдуваемое 

2 ПЫЛЬНОЕ: а) с токопроводящей пылью; 

б) с токонепроводящей пылью 

Закрытое обдуваемое 

3 ВЛАЖНОЕ (относительная влажность не 

более 75%) 

Закрытое обдуваемое 

4 СЫРОЕ (относительная влажность длительно 

превышает 75%) 

Закрытое обдуваемое с 

влагоморозостойкой изоляцией 

(ВМС) 

5 ОСОБО СЫРОЕ (относительная влажность 

близка к 100%) 

Закрытое обдуваемое с 

влагоморозостойкой изоляцией 

(ВМС) 

6 ОСОБО СЫРОЕ С ХИМИЧЕСКИ 

АКТИВНОЙ СРЕДОЙ (животноводческие 

помещения) 

Закрытое обдуваемое с 

химвлагостойкой изоляцией (ХВС) 

7 ЖАРКОЕ (температура длительно превышает 

30 С0 ) 

Термическое 

8 ПОЖАРООПАСНОЕ(П) 

 

(в зависимости от характеристики 

пожароопасной зоны) 

9 ВЗРЫВООПАСНОЕ (В) (в зависимости от характеристики 

взрывоопасной зоны) 

 

17. Приведите классификацию электрооборудования по степени защиты  

Степень защиты электрооборудования (IP АБ) включает в себя две цифры в соответствии с 

ГОСТ 14254-80: 

Степень защиты электрических машин от попадания твердых тел 

Первая 

цифра 

Степень защиты 

Краткое описание Определение 

0 защита отсутствует специальная защита отсутствует 

1 защита от твердых тел защита от проникновения внутрь оболочки 



 

размером более 50 мм большого участка поверхности тела (например, 

рука) и проникновения твердых тел размером 

свыше 50 мм 

2 
защита от твердых тел 

размером более 12 мм 

защита от проникновения внутрь оболочки 

пальцев или предметов длиной не более 80 мм от 

проникновения твердых тел размером свыше 12 

мм 

3 

защита от твердых тел 

размером более 2,5 

мм 

защита от проникновения внутрь оболочки 

инструментов, проволоки и т.д. толщиной более 

2,5 мм и проникновения твердых тел размером 

свыше 2,5 мм 

4 
защита от твердых тел 

размером более 1 мм 

защита от проникновения внутрь оболочки 

проволоки и твердых тел размером свыше 1 мм 

5 защита от пыли 

проникновение внутрь оболочки пыли не 

предотвращено полностью, однако пыль не может 

проникать в количестве достаточным для 

нарушения работы изделия 

6 пыленепроницаемость 
проникновение внутрь оболочки пыли 

предотвращено полностью 

         

        Вторая цифра обозначает степень защиты от попадания воды  таблица 2. 

 

Степень защиты электрических машин от попадания воды 

Вторая 

цифра 

Степень защиты 

Краткое описание Определение 

0 защита отсутствует специальная защита отсутствует 

1 защита от капель воды 

капли воды, вертикально попадающие на 

оболочку не должны оказывать вредного 

воздействия на изделие  

2 
защита от капель воды при 

наклоне до 15º 

капли воды, вертикально попадающие на 

оболочку при наклоне изделия на любой угол до 

15º относительно нормального положения, не 

должны оказывать вредного воздействия на 

изделие 

3 защита от дождя 

дождь, падающий на оболочку под углом 60º от 

вертикали, не должен оказывать вредного 

воздействия на изделие 

4 защита от брызг 

вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом 

направлении, не должна оказывать вредного 

воздействия на изделие 

5 защита от водяных струй 

струя воды, выбрасываемая в любом направлении 

на оболочку, не должна оказывать вредного 

воздействия на изделие 

6 защита от волн воды 

вода при волнении не должна попасть внутрь 

оболочки в количестве, достаточном для 

повреждения изделия  

7 
защита при погружении в 

воду 

вода не должна проникать в оболочку, 

погруженную в воду, при определенных условиях 

давления и времени в количестве, достаточном 

для повреждения изделия 

8 
защита при длительном 

погружении в воду 

изделия пригодны для длительного погружения в 

воду при условиях, установленным изготовителем 

 



 

18. Чему должно соотвествовать конструктивное исполнение электрооборудования 

проектируемой электроустановки? 

1. Специфике того помещения, где оно будет установлено 

2. Влажности того помещения, где оно будет установлено 

3. Характеру технологического процесса 

19. Какой документ устанавливает требования к электроустановкам взрывоопасных  и 

пожароопасных зонах? 

1. Правила пожарной  безопасности 

2. Правила устройства электроустановок 

3. Нормы пожарной безопасности 

20. Что называется взрывоопасной зоной? 

1. Это помещения, где установлено электрооборудование, выполненное без требований, 

специфических для определенного назначения эксплуатации 

2. Это пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или 

периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они находятся при  

нормальном технологическом процессе или при его нарушении 

3. Это помещение или ограниченное пространство в помещении или на установке, в которых  

имеются или могут образоваться взрывоопасные смеси. 

21. Кем  определяется класс взрывоопасной зоны, в соотвествии  с которой  

производится выбор электрооборудования? 

1. Технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации 

2. Технологами  совместно с представителями заказчика 

3. Лицом, выдавшим технические условия на подключение электроустановки 

22. Как разделяются электроприемники в отношении обеспечения надежности 

электроснабжения? 

1. Разделяются  на опасные и безопасные 

2. Разделяются на I, II, III  и  1V категории 

3. Разделяются на I, II, III категории  

23. Что называются    электропроводкой? 

1.Сети постоянного  и переменного  тока напряжением  до 1 кВ, выполненные 

изолированными проводами, а также небронированными кабелями с резиновой  или 

пластмассовй  изоляцией сечением фазных жил свыше 16 мм2 

2. Сети постоянного и переменного тока напряжением  до 1 кВ, выполненных 

изолированными проводами, а также небронированными кабелями с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением фазных жил до 16мм2 

3. Сети постоянного и переменного тока напряжением до 1кВ. 

24. Какие типы основных схем используются в распределительных электрических  сетях 

напряжением до 1 кВ? 

1.Магистральные, радиальные и смешанные 

2. Магистральные, магистрально-радиальные и смешанные 

3. Параллельного и последовательного соединения, магистральные 

25. На какие виды разделяется аварийное освещение? 

1. На дежурное  освещение и освещение безопасности 

2. На освещение безопасности  и эвакуационное 

3. На рабочее и эвакуационное  освещение 

26. Дайте определения цели процесса проектирования 

Проектирование-это инженерная проработка идеи, создание инженерной модели 

производственного комплекса, отдельного станка, прибора и т.п. Создание проекта  вовсе  не  

означает обязательность его осуществления.  Целью инженерной проработки может быть не 

только механизация и электрификаация, но и автоматизация производственных процессов. 

В остекленных теплицах круглогодовалого  использования с площадью более 3 га должно 

быть предусмотрено следующее: 

a) энергетическое обеззараживание почвы перед началом эксплуатации  и обеззараживании 

внутренних  поверхностей  теплицы с целью  уничтожения вредителей и возбудителей 

болезней; 



 

б) автоматическое поддержание  на заданном уровне, контроль и регистрация температуры 

воздуха днем и ночью  с учетом освещенности; 

в) автоматическое  регулирование температуры, теплоносителя при обогреве  почвы, 

температуры поливной воды, относительной влажности воздуха; 

г)  автоматический контроль температуры теплоносителя, поливных механизмов увлажнения, 

обогащения теплиц углекислым газом и подкормки  растворами минеральных  удобрений, а 

также метеорологических факторов внешней  среды. (температуры наружного воздуха, 

скорости и направления ветра, интенсивности солнечной радиации, осадков); 

д)  программное и дистационное управление системами  полива, системами подкормки 

растений раствором минеральных удобрений, устройством обогащения воздуха теплицы СО2, 

установками освещения, скоростью технологических  переходов  день –ночь и ночь- день; 

е) автоматическое  закрывание вентиляционных фрамут при скорости ветра, превышающей 

заданное значение, зависящее от конструкции  сооружения; 

ж) автоматическая сигнализация  предельных отклонений температуры воздуха, работы 

электромагнитных  вентилей системы полива и увлажнения и работы циркуляционных 

насосов системы отопления и полива; 

з) точность регулирования температуры воздуха +10  (регулиролввка) и + 0,50 (контроль), 

температуры  теплоносители +20,  температуры поливной воды + 20 и относительной 

влажности воздуха +5% 
 

 

6.4. Вопросы для подготовки к практическим занятиям. 

 

1. Какие виды схем вы знаете? 

2. Какие типы схем вы знаете? 

3. Что такое монтажная схема электрооборудования? 

4. Алгоритм преобразования из принципиальной электрической в монтажную электрическую 

схему? 

5. Что такое центр электрических нагрузок? 

6. От каких параметров зависит конфигурация электрических сетей? 

7. Как определить место расположения трансформаторной подстанции? 

8. Как рассчитать  реактивную мощность? 

9. Как выбирается установки для  компенсации РВ? 

10. Назовите способы прокладки внутренней электропроводки? 

11. По каким параметрам выбирается кабель для питания силовых электроустановок? 

12. Какими нормативными документами необходимо руководствоваться при проектировании 

внутренней электропроводки?  

13. Какие сети называются распределительными? 

14. Что такое конфигурации электрических сетей? 

15. Какая аппаратура применяется для защиты сетей от коротких замыкании? 

16. Какие методы расчета систем освещения вы знаете? 

17. Приведите алгоритм расчета системы освещения методом коэффициента использования 

светового потока? 

18. Приведите алгоритм расчета системы освещения методом удельной мощности. 

19. Какие источники оптического излучения вы знаете? 

20. Какие УФ установки применяются в сельском хозяйстве? 

21. Как рассчитываются УФ облучатели? 

22. Чем отличаются аппараты управления от аппаратов защиты? 

23. Как выбираются автоматические выключатели? 

24. Как выбираются магнитные пускатели?  

25. Как выбираются предохранители? 

26. Как выбираются тепловые реле? 

27. Какие установки для водоснабжения с.х. потребителей бывают? 

28. Как выбирается электрооборудование для электрификации с.х. объектов? 



 

29. Как выбирается электрооборудование для электрификации теплично-парниковых 

хозяйств? 

30. Назовите способы экономии энергозатрат в системах теплоснабжения и вентиляции? 

31. Что такое вторичные энергетические ресурсы? 

32. Основные проблемы при использовании для обогрева и вентиляции горячих источников? 
 

 

6.5. Тематика рефератов и докладов. 

 

1.Контакты электрические ГОСТ 14312-79. 

2.Энергетика и электрификация ГОСТ 19431-84. 

3.Качество электрической энергии ГОСТ 23875-88. 

4.Код для обозначения цветов ГОСТ 28763-90.  

5.Форматы проектных документов (ГОСТ 2.301-68). 

6.Масштабы на чертежах (ВСН 381-77) 

7.Ведомость применённых типовых проектов (ВСН-381-77). 

8.Очерёдность строительства (реконструкции) с.-х. объектов. 

9.Шкалы напряжений для потребителей электроэнергии в сельской местности. 

10.Проектно-строительные зоны и категории размещения изделий. (ГОСТ 15150-69) 

11.Виды сельскохозяйственных помещений. 

12.Степени защиты электрооборудования. 

13.Цель процесса проектирования. 

14.Анализ процесса проектирования. 

15.Основные этапы проектирования НИР. 

16.Организация проектирования.         

17.Объем и тематика квалификационных работ. 

18.Содержание пояснительной записки.  

19.Оформление пояснительной записки. 

20.Основные надписи графической части работы. 

21.Основные требования к чертежам. 

22.Чертежи для электромонтажа. 

23Общие правила выполнения схем.  

24.Основные характеристики рационального электропривода. 

25.Выбор рациональной структуры электропривода. 

26.Краткая характеристика  двигателей, применяемых в сельском хозяйстве. 

27.Причины выхода электродвигателей из строя и  диагностика  предаварийных состояний. 

28.Выбор защиты от перегрева изоляции обмоток. 

29.Предупреждение увлажнения и химического разрушения изоляции обмоток 

электродвигателей. 

30.Общие сведения по проектированию систем электроснабжения с.х. предприятий и 

коммунальных объектов 

31.Расчет электрических  нагрузок и выбор трансформаторных подстанций. 

32.Обеспечение при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения. 

33.Проектирование установок для компетенции реактивной мощности 

34.Проектирование электропроводок в производственных и общественных зданиях. 

35. Классификация аппаратуры управления  и защиты электрооборудования 

сельскохозяйственного назначения 

36. Проектирование аппаратуры  управления  электрооборудования с.х. назначения 

37.Проектирование аппаратуры  защиты электрооборудования с.х. назначения 

38.Проектирование комплектных унифицированных  и специализированных устройств 

управления электроприводами с.х. назначения 

39. Проектирование бесконтактной аппаратуры управления электроприводами. 

  40.Системы и средства электрификации тепловых процессов сельскохозяйственных объектов  

 41. Проектирование электрификации и автоматизации  водоснабжения с.х. объектов 



 

42.Проектирование электрификации и  технологических  процессов животноводства, 

свиноводства, овцеводства и птицеводства 

43. Проектирование электрификации и автоматизации технологических  процессов  

растениеводства  тепличного  овощеводства 

44. Проектирование электротехнологических установок в сельскохозяйственном производстве.  

45.Предпосылки для оптимизации энергетических затрат на системы обогрева и вентиляции. 

46.Оценка перспектив применения нетрадиционных источников теплоты в системах 

отопления сельскохозяйственных помещений. 

47.Характеристика сооружений защищенного грунта. 

48.Общие требования к электрификации и автоматизации защищенного грунта. 

49.Выбор метода обогрева сооружений защищенного грунта. 

50.Выбор системы  энергетического обеззараживания почвы в теплицах и парниках 

51.Выбор системы дополнительного освещения  и облучения  растений. 
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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 

  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 

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, 

естественнона

учных и 

общепрофесси

ональных 

дисциплин с 

применением 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

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 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их 

применение в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

И-4.1. 

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленность

ю 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК № 4. И-1. З-1. 

Знает современные 

технологии 

сельскохозяйственног

о производства. 

 
ОПК № 4. И-1. У-1. 

Умеет обосновывать и 

реализовывать 

современные 

технологии 

сельскохозяйственног

о производства. 

ОПК № 4. И-1. В-1. 



Владеет навыками 

реализации 

современных 

технологий 

сельскохозяйственног

о производства. 

  



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 10 

2 

2 2 10 

2.  Тема 2. 
Гидростатическое 
давление и его 
свойства 

2 2 2 12 2 2 10 

3.  Тема 3. 
Сообщающиеся 
сосуды. Закон 
Паскаля 

2 2  10 

2 

  16 

4.  Тема 4. Сила 
гидростатического 
давления. Закон 
Архимеда 

2 2     18 

Раздел 2. Гидродинамика 

5.  Тема 5. Основы 
технической 
гидродинамики 

2 2  10 

2 

  8 

6.  Тема 6. Уравнение 
Бернулли 

2 2 4  2  8 

7.  Тема 7. Режимы 
движения жидкости. 
Потери напора по 
длине трубопровода 

2 2 2 12   10 

8.  Тема 8. Истечение 

жидкости через 

отверстия и насадки 

2 2  12   12 

Итого: 16 16 10 66 6 6 4 92 

  

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 6 

Практические занятия 16 6 

Лабораторные занятия 10 4 

Самостоятельная работа 66 92 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 



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. 

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. 

  



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 

5. 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. 

6.  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. 

7. 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. 

8. 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 зачету. 

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 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 

Лаборат

орные 

занятия 

Практические 

занятия 
СРС 

Лаборат

орные 

занятия 

Практически

е занятия 
СРС 

1.  Тема: Общие правила 

оформления чертежей 

1. Введение 

2. Форматы  

3. Основные надписи  

4. Линии чертежа  

5. Масштабы  

6. Шрифты чертежные  

 

2 2 8 2 - 10 

2.  Тема: Деление окружности 

на равные части. 

Сопряжения. 

1. Деление окружности на 

равные части.  

2.Сопряжения. 

2 2 8   10 

3.  Тема: Правила нанесения 

размеров на чертежах. 

1.Общие положения. 

2.Правила нанесения 

размерных линий. 

3.Правила нанесения 

размерных чисел. 

2 2 8 2  10 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 108, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия - - 

Лабораторные занятия 24 6 

Практические занятия 16 4 

Самостоятельная работа 68 98 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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4.  Тема: Изображение 

предметов 

1. Общие правила. Виды. 

2. Разрезы. 

3. Сечения. 

2 2 8 2  12 

5.  Тема: Аксонометрические 

проекции 

1. Общие сведения. 

2. Прямоугольные 

аксонометрические проекции. 

2.1. Изометрическая 

2.2. Диметрическая 

2 2 8 - 2 12 

6.  
Тема: Неразъемные 

соединения 

1. Сварные соединения 

2. Паяные соединения  

3. Клеевые соединения  

2 - 6   12 

7.  
Тема: Разъемные 

соединения 

1. Резьбовые соединения 

2. Шлицевые соединения 

3. Шпоночные соединения 

4 2 6  2  

8.  
Передачи 

1. Зубчатые передачи 

2. Цилиндрические 

3. Червячные 

4 2 8   16 

9.  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. 

4 2 8 -  16 

 Итого 24 16 68 6 4 98 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Тема: Общие правила оформления чертежей 

1. Введение 

2. Форматы  

3. Основные надписи  

4. Линии чертежа  

5. Масштабы  

6. Шрифты чертежные  

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. 
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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. 

 
 

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/) 

 

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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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. 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

Не предусмотрены. 

 

6.2. Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 

 

К экзамену. 

 

1. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (форматы) 

2. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (масштабы) 

3. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (шрифт чертежный) 

4. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (линии) 

5. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (графические обозначения материалов в 

разрезах и сечениях) 

6. Основные правила оформления чертежей по ЕСКД (основная надпись) 

7. Изображения на технических чертежах (виды) 

8. Изображения на технических чертежах (разрезы) 

9. Изображения на технических чертежах (сечения) 

10. Деление окружности на равные части 

11. Построение эллипса 

12. Линейные и угловые размеры 

13. Измерительные базы в машиностроении 

14. Резьба (основные сведения) 

15. Метрическая резьба (изображение, обозначение) 

16. Дюймовая резьба (изображение, обозначение) 

17. Трубная резьба (изображение, обозначение) 

18. Трапецеидальная резьба (изображение, обозначение) 

19. Упорная резьба (изображение, обозначение) 

20. Резьба с нестандартным профилем (изображение, обозначение) 

21. Стандартные резьбовые изделия (болт) 

22. Стандартные резьбовые изделия (гайка) 

23. Стандартные резьбовые изделия (шайба) 

24. Болтовое соединение 

25. Стандартные резьбовые изделия (шпилька) 

26. Призматические шпонки (изображение, обозначение) 

27. Сегментные шпонки (изображение, обозначение) 

28. Клиновые шпонки (изображение, обозначение) 

29. Шлицевые соединения (виды, изображение, обозначение) 

30. Сварные соединения (виды, изображение, обозначение) 

31. Зубчатые передачи (виды, обозначения, изображения 

32. Запуск программы AutoCAD и ее интерфейс. 

33. Диалог с системой AutoCAD и файлы ее чертежей 
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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 ... 

+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 … 
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+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 % 

 

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. 
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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 

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 
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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 ... 

 
a. Рис. 1 

+b. Рис. 2 

c. Рис. 3 

d. Рис. 4 

 

26. Правильное обозначение конусности на рисунке ... 
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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 

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. 
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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 

+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 
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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 

 

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 
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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 

+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 
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+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 

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 
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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 

 
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 
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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 

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° 



19 
 

 

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 ... 

 
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 … 
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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 

+c. 4 

d. 80 

 

 

22. Трубную цилиндрическую резьбу предполагается обозначить на чертеже … 

 
+a. Рис. 1 

b. Рис. 2 

c. Рис. 3 
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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  

Таблица 1.1 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

№

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

Наименован

ие 

категории 

(группы) 

компетенци

й 

Код и 

наименование 

компетенции 

1.  УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

 

И-1.1. 

Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие 

УК № 1. И-1. З-1. Знает 

методики поиска, сбора и 

обработки 

информации; основы 

критического анализа и синтеза 

информации, методы 

критического анализа и синтеза 

информации, принципы и 

методы системного подхода в 

решении профессиональных 

задач - актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

метод системного анализа. 

 

УК № 1. И-1. У-1. Умеет 

выделять базовые составляющие 

поставленных задач; 

анализировать и 

систематизировать разнородные 

данные, оценивать 

эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

УК № 1. И-1. В-1. Владеет 

навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками; методами 

принятия решений; 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

научных знаний. 

И-1.2. Определяет 

и ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 

УК № 1. И-2. З-1. Знает 

периодизацию всемирной и 

отечественной истории, 

ключевые события истории 

России и мира.. 

УК № 1. И-2. У-1. Умеет 

формировать и аргументировано 



отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам истории; соотносить 

общие исторические процессы и 

отдельные 

факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий. 

УК № 1. И-2. В-1. навыками 

анализа исторических 

источников, правилами ведения 

дискуссии и полемики. 

И-1.3. 

Осуществляет 

поиск 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным 

типам запросов 

УК № 1. И-3. З-1. Знает  

основные информационные 

ресурсы для поиска информации 

 

УК № 1. И-3. У-1. Умеет 

определять  алгоритмы вопросов 

(задач), подлежащих дальнейшей 

разработке. Умеет подобрать 

способы их решения. 

УК № 1. И-3. В-1. Владеет 

навыками определять  алгоритмы 

вопросов (задач), подлежащих 

дальнейшей разработке. Владеет 

навыками подобрать способы их 

решения.  

 

Таблица 1.2 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

№

№ 

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) 

Наимено

вание 

категори

и 

(группы) 

компетен

ций 

Код и наименование 

компетенции 

 

 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

И-4.1. 

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессионально

й деятельности. 

ОПК № 4. И-1. З-1. 

Знает современные 

технологии 

сельскохозяйственного 

производства. 

 
ОПК № 4. И-1. У-1. 

Умеет обосновывать и 

реализовывать 

современные 

технологии 

сельскохозяйственного 

производства. 



ОПК № 4. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

реализации 

современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства. 

 

  



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, 108 (3 ЗЕ) 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
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1.  Раздел 1Техника сельского хозяйства  

Тема 1Введение  в предмет. Цели и задачи  

дисциплины. Тракторы и автомобили 

сельскохозяйственного производства  

2 2 2 2 2 6 

2.  Тема 2. Сельскохозяйственные машины 
общего назначения. Почвообрабатывающие 
машины, машины для внесения удобрений 

2 2 6 2 2 8 

3.  Тема 3. Сельскохозяйственные машины 
общего назначения. Машины для 
химической защиты растений, машины для 
орошения 

2 2 6 - - 6 

4.  Раздел 2Механизация пр 

оцессовТема 4. Механизация работ при 

возделывании и уборке зерновых и 

крупяных культур 

2 2 6 - - 6 

5.  Тема 5. Механизация работ при 
возделывании и уборке подсолнечника, 
кукурузы 

2 2 2 - - 6 

6.  Тема 6. Механизация работ при 
возделывании и уборке кормовых культур 

2 2 4 2 2 6 

7.  Тема 7. Механизация работ при 
возделывании и уборке сахарной свеклы, 
овощных культур, картофеля 

2 2 4  - 6 

8.  Тема 8. Эксплуатация машинно-

тракторного парка 

2 2 4 2 2 6 

9.  Тема 9. Эксплуатация машинно-
тракторного парка 

- 2 4 - - 6 

10.  Раздел3.механизация 
животноводства.Тема 10. Механизация 
работ вживотноводстве. 

- 2 4 - 2 6 

11.  Тема 11. Электрификация 
сельскохозяйственного производства 

- 2 6 -  8 

12.  Тема 12. Измельчители грубых кормов 
корнеплодов 

- 2 6 - 2 6 

13.  Тема 13. Мобильные и стационарные 
раздатчики кормов 

- 2 6 -  6 

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

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 8 

Практические занятия 28 12 

Самостоятельная работа 64 88 

Форма промежуточной аттестации Зачет  



14.  Тема 14. Механизация водоснабжения 
животноводческих ферм 

- 2 6 -  6 

Итого: 16 28 64 8 12 88 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Раздел 1Техника сельского хозяйства.  
Тема 1. Введение  в предмет. Цели и задачи  дисциплины. 

Лекционное занятие 1.  Введение  в предмет. Цели и задачи  дисциплины. Тракторы и автомобили 

сельскохозяйственного производства ( 2 часа). Классификация тракторов и автомобилей, области 

применения. Общее устройство тракторов и автомобилей. Общее устройство и работа 

четырехтактного двигателя.  

Практическое занятие 1. Общая компоновка и классификация тракторов и автомобилей ( 2 

часа). Назначение тракторов и их основные типы. Общее устройство гусеничных и колесных 

тракторов. Назначение автомобилей и их основные типы. Общее устройство автомобиля. 

Темы для самостоятельной работы. Тяговые классы сельскохозяйственных тракторов. Узлы и 

механизмы трансмиссии гусеничного и колесного трактора.  

Тема 2. Сельскохозяйственные машины общего назначения. 

Лекционное занятие 2.  Сельскохозяйственные машины общего назначения. 
Почвообрабатывающие машины, машины для внесения удобрений ( 4 часа). Задачи и виды 
обработки почвы. Орудия и машины для основной обработки почвы. Машины для поверхностной 
обработки почвы. Машины для глубокой безотвальной обработки почвы. Виды удобрений, 
технологии и способы их внесения. Машины для подготовки минеральных удобрений к внесению. 
Машины для внесения удобрений.  
Практическое занятие 2. Общее устройство двигателя внутреннего сгорания  и его основные 
механизмы (2 часа). Назначение двигателя, классификация и составные части двига телей. 
Рабочий цикл четырехтактного дизельного и карбюраторного двигателей. Назначение  и 
устройство кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Назначение  и устройство 
газораспределительного механизма (ГРМ). 

Темы для самостоятельной работы. Общее устройство дизельного автотракторного двигателя и 
принцип его работы. Отличительные признаки карбюраторного и дизельного двигателей. Порядок 
работы многоцилиндрового ДВС. Остов двигателя. Кривошипно-шатунный механизм. Основные 
детали КШМ и их назначение. 

Раздел2 Механизация процессов 

Тема 3. Сельскохозяйственные машины общего назначения. 

Лекционное занятие  3. Сельскохозяйственные машины общего назначения Машины для 
химической защиты растений, машины для орошения (2 часа). Способы защиты растений. 
Машины для химической защиты растений. Способы орошения, агротехнические требования к 
орошению. Оросительные сети, машины для подготовки полей к орошению. Дождевальные 
машины. Система капельного орошения.  

Практическое занятие 3. Основные системы двигателей внутреннего сгорания (2 часа). 
Назначение, устройство и принцип работы системы питания ди зельного и  карбюраторного 
двигателей. Назначение, устройство и принцип подготовки горючей смеси простейшим 
карбюратором. Назначение, устройство и принцип работы смазочной системы. Назначение, 
устройство и принцип работы системы охлаждения      ДВС. 

Темы для самостоятельной работы. Питание дизельного и карбюраторного двигателей. Принцип 
работы системы питания дизельного двигателя. Функции узлов комбинированной смазочной 
системы.  

 

Тема 4. Механизация работ при возделывании и уборке зерновых и крупяных культур.   

Лекционное занятие  4. Механизация работ при возделывании и уборке зерновых и крупяных 
культур (4 часа). Машины для обработки почвы. Машины для внесения удобрений. Машины для 
химической защиты растений. Способы посева и посадки сельскохозяйственных культур. Рядовые 
зерновые сеялки. Почвообрабатывающе посевные комплексы. Уборка зерновых культур. 
Зерноочистительные машины и агрегаты.  

Практическое занятие 4. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей (2 

часа). Рабочее оборудование, в том числе: Механизм навески и сцепные устройства тракторов и 

автомоби лей. Кузова для перевозки грузов. Кузов самосвала. Система отбора мощности. 

Гидравлическая система управления механизмом навески. Вспомогательное оборудование: 

Эргономические требования. Системы обеспечения комфортных условий. 



Темы для самостоятельной работы. Марки тракторных сцепок. Основные способы соединения 
трактора с тракторными сцепками. Функции вспомогательного оборудо вания на тракторе. 
Основные марки тракторных сцепок.  

 

Тема 5. Механизация работ при возделывании и уборке подсолнечника, кукурузы. 

Лекционное занятие  5. Механизация работ при возделывании и уборке подсолнечника, кукурузы (2 

часа). Машины для обработки почвы. Машины для внесения удобрений. Машины для химической 

защиты растений. Пропашные сеялки. Машины для ухода за посевами. Машины и приставки для 

уборки подсолнечника. Машины и приставки для уборки кукурузы на зерно.  

Практическое занятие 5. Орудия для основной и специальной обработки (2 часа). Назначение 

плуга. Классификация тракторных лугов.Корпус отвального культурного плуга: устройство, 

рабочий про цесс. Пятикорпусный плуг ПЛН-5-35, назначение, устройство, рабочий процесс. 

Плуги для гладкой и глубокой обработки почвы: назначение, устройство. 

Темы для самостоятельной работы. Классификация плугов и их особенности, преимущества. 

Устройство плуга.  
 

Тема 6. Механизация работ при возделывании и уборке кормовых культур.  

 Лекционное занятие  6. Механизация работ при возделывании и уборке кормовых культур (2 

часа). Виды заготавливаемых кормов. Технологии и машины для заготовки сена. Технологии и 

машины для заготовки сенажа и силоса.  

Практическое занятие 6. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы: лущильники, 

бороны, катки. Машины и орудия для ухода за посевами: культиваторы. (2 часа). Бороны. 

Лущильники. Культиваторы. Катки. 

Темы для самостоятельной работы. Назначение, виды лущильников, конструкции рабочих 

органов и их устройство. Особенности рабочего процесса дискового лущильника. Основные 

сборочные единицы гидрофици рованного прицепного дискового лущильника ЛДГ-5А. 

Полунавесной  лемешный лущильник ППЛ-10-25.  Особенности рабочего процесса лемешного 

лущильника ППЛ-10- 25. Назначение культиваторов и их виды. 

 

Тема 7. Механизация работ при возделывании и уборке сахарной свеклы, овощных культур, 

картофеля.  

Лекционное занятие 7. Механизация работ при возделывании и уборке сахарной свеклы, овощных 

культур, картофеля (2 часа). Машины для обработки почвы. Машины для внесения удобрений. 

Машины для химической защиты растений. Свекловичные сеялки. Машины для ухода за 

посевами. Уборка сахарной свеклы. Машины для посева овощных культур. Посадочные машины. 

Механизация уборки картофеля.  

Практическое занятие 7. Машины и орудия обработок почв, подверженных ветровой и водной 

эрозии (2 часа). Машины и орудия для обработки почв, подверженных ветровой эрозии. 

Машины и орудия для обработки почв, подверженных водной эрозии. Комбинированная 

почвообработка. 

Темы для самостоятельной работы. Причины эрозии почв. Машины и орудия для безотваль ной 

обработки почвы. Агротехнические мероприятия,  направленные на борьбу с водной эрозией 

почвы. Плуг ПЛН-4-35 с приспособлением ПРНТ-70.000. Его устройство и рабочий процесс. 

Прерывистое бороздование и лункова ние почвы. Преимущества комбинированной обработки 

почвы. 

 

Тема 8. Эксплуатация машинно-тракторного парка.  

Лекционное занятие 8. Эксплуатация машинно-тракторного парка (2 часа). Машинно-

тракторные агрегаты. Общая методика комплектования. Расчеты по рациональному 

комплектованию одномашинного агрегата. Расчеты по рациональному комплектованию 

многомашинного агрегата с применением сцепки. Расчеты по рациональному комплектованию 

тягово-приводного агрегата.  

Практическое занятие 8. Повседневные и посадочные машины (2 часа). Рядовые зерновые сеялки. 

Сеялки для посева пропашных культур. Рассадопосадочная машина СКН-6А. Картофелесажалка 

КСМ-4А.   

 Темы для самостоятельной работы. Назначение рядовых зерновых сеялок, их виды. Принцип 

работы высевающего аппарата сеялки СУПН-8А.Устройство и работа высаживающий 



рассадопосадочной машины.  

 

Тема 9. Эксплуатация машинно-тракторного парка.  

Практическое занятие 9. Эксплуатация машинно-тракторного парка (2 часа). Кинематика 

машинно-тракторных агрегатов. Основные понятия. Виды поворотов агрегатов. Способы 

движения агрегатов. Подготовка полей к работе. Производительность машинно-тракторных 

агрегатов. Эксплуатационные затраты при выполнении механизированных работ.  

Темы для самостоятельной работы. Машины для уборки зерна, картофеля и овощей. 

Зерноуборочный комбайн  Дон-1500». Картофелеуборочные комбайны КПК-2 и КПК-3. Машины 

для послеуборочной обработки картофеля. Капустоуборочный комбайн УКМ-1. 

Последовательность операций рабочего процесса картофе леуборочного комбайна КПК-3. 

Картофелесортировальные пункты типа  КСП. Принцип сепарации клубней на 

картофелесортировке КСЭ-15Б. Операции работы капустоуборочного комбайн УКМ-1.  

   Раздел3 Механизация животноводства 

Тема 10. Механизация работ в животноводстве 

Практическое занятие 10. Механизация работ в животноводстве ( 2 часа). Виды кормов, 

технология их приготовления к скармливанию. Кормоприготовительные цехи. Кормораздатчики. 

Механизация поения животных. Технические средства для удаления навоза и создания 

оптимального микроклимата в помещении.  

Темы для самостоятельной работы. Расчет и выбор рационального состава пахотного агрегата с 

навесным плугом. Правила комплектования пахотных агрегатов. Расчет технических параметров 

машинно-тракторного агрегата с навесным плугом. Определение прямых удельных 

эксплуатационных затрат. Выбор рационального состава пахотного агрегата по расчетным 

данным. 

Механизация удаления навоза из животноводческих помещений. Скребковый навозоуборочный 

транспортер ТСН-160А. Скреперная установка УС-Ф-170. Мобильный агрегат для уборки навоза 

АУН-10. Самопогрузчик СУ-Ф-0,4. Гидравлическая система удаления навоза. Стационарный 

шайбовый кормораздатчик КШ-0,5.  

 

Тема 11. Электрификация сельскохозяйственного производства 

Практическое занятие 11. Электрификация сельскохозяйственного производства ( 2 часа).  

Получение электроэнергии. Передача и распределение электрической энергии. Электропривод: 

понятие, составляющие элементы. Использование искусственной лучистой энергии в сельском 

хозяйстве. Электрические источники тепла.  
Темы для самостоятельной работы. Машины для дробления и резания кормов. Универсальная 

дробилка КДУ–2,0. Безрешетная дробилка ДБ–5. Молотковая кормодробилка ДКМ –5. 

Аппаратура управления и защиты электроустановок.  Основные понятия об электроприводе. 

Аппаратура управления электрических установок. Аппаратура защиты. Расчет и выбор 

аппаратуры управления и защиты. Использование инфракрасного и ультрафиолетого излучения в 

животноводстве и птицеводстве.  

 

Тема 12. Измельчители грубых кормов корнеплодов 

Практическое занятие 12. Измельчители грубых кормов корнеплодов (2 часа). Измельчитель 

грубых кормов ИГК-30Б. Универсальный измельчитель кормов ИКВ-Ф-5А «Волгарь». Мойки-

измельчители корнеклубнеплодов ИКМ-Ф-10, ИКС-5М, ИКУ-Ф-10. 

Темы для самостоятельной работы. Электрические машины и аппараты. Генератор трехфазного 

тока. Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель. Трансформаторы однофазные и 

трехфазные. Трансформаторные подстанции 6…10/0,38 кВ. 
 

Тема13. Мобильные и стационарные раздатчики кормов 

Практическое занятие 13.  Мобильные и стационарные раздатчики кормов (2 часа). Мобильный 

раздатчик КТУ-10А. Кормораздатчик РММ-Ф-6. Раздатчик-смеситель РСП-10. Измельчитель - 

смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин». Стационарный кормораздатчик РВК-Ф-74И.  

Темы для самостоятельной работы. Расчет технологических карт в животноводстве. Назначение 

и содержание технологических карт. Расчет технологической карты. Расчет показателей 

экономической эффективности от внедрения механизации производственных процессов в 

животноводстве. 



 

 
Тема 14. Механизация водоснабжения животноводческих ферм 

Практическое занятие 14. Механизация водоснабжения животноводческих ферм (2 часа). 

Источники водоснабжения и водоприемные сооружения. Насосное оборудование. Напорно-

регулирующие сооружения. Механизация водоснабжения животноведческих ферм. Источники 

водоснабжения и водоприемные сооружения. Насосное оборудование. Напорно-регулирующие 

сооружения. 

Темы для самостоятельной работы. Механизация поения животноводческих птиц на фермах. 

Классификация поилок.  Индивидуальные поилки. Групповые поилки. Водораздатчики. 

  



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Инновационные процессы в управлении объектами сельскохозяйственного назна-чения: 

Учебное пособие / Эйдис А.Л., Тинякова В.И., Полешкина И.О. и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 192 с. (ВО:Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010658-8. - Текст : элек-тронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/537883.  

2. Козловская, Н. Я. Сельскохозяйственная техника : учебное пособие / сост. Н. Я. 

Козловская. - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. - 148 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514625.  

3. Рубан, Ю. Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники : учебное пособие / Ю. Н. 

Рубан. — Благовещенск : ДальГАУ, 2015. — 55 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137730.  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4. Сазонов, Д. С. Эксплуатация сельскохозяйственной техники : методические ука-зания / 

Д. С. Сазонов, М. П. Ерзамаев. — Самара : СамГАУ, 2020. — 56 с. — Текст : элек-тронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143465.  

5. Жирков, Е. А. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-ных 

машин и механизмов : учебное пособие / Е. А. Жирков. — Рязань : РГАТУ, 2019. — 74 с. — Текст 

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

https://e.lanbook.com/book/144285.  

6. Чекавинский, А.Н. Проблемы использования научно-технических достижений в 

сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Чекавинский, П.М. Советов ; под 

науч. рук. П.М. Советова. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 164 с. - ISBN 978-5-93299-322-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019513. 

7. Инновационные процессы в управлении объектами сельскохозяйственного назна-чения: 

Учебное пособие / Эйдис А.Л., Тинякова В.И., Полешкина И.О. и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 192 с. (ВО:Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010658-8. - Текст : элек-тронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/537883.  

8. Иванов, Ю. Г. Механизация и технология животноводства: лабораторный практи-кум : 

учебное пособие / Ю. Г. Иванов, Р. Ф. Филонов, Д. Н. Мурусидзе. — Москва : ИН-ФРА-М, 2019. 

— 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013972-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001111.  

9. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного доения коров, 

обработки и переработки молока : учебное пособие / В.И. Трухачев, И.В. Капустин, В.И. Будков, 

Д.И. Грицай; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставро-поль: АГРУС, 

2012. – 300 с. - ISBN 978-5-9596-0823-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/514823.  

10. Методы испытания сельскохозяйственной техники : учебное пособие / состави-тель М. 

С. Шапарь. — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2015. — 76 с. — Текст : электрон-ный // Лань : 

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

  



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) 

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

 

 

  

http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.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 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 зачету 

 

1. Энергетические средства в сельском хозяйстве и их классификация. 

2. Расчет воздухообмена животноводческих помещений и выбор системы вентиляции 

3. Классификация систем удаления навоза. Гидравлические способы удаления навоза. 

4. Основные механизмы тракторов и автомобилей. 

5. Расчет систем водоснабжения ферм. Определение расходов воды. 

6. Стригальные машины: классификация, устройство, рабочий процесс. 

7. Двигатель внутреннего сгорания, назначение, устройство и работа  

кривошипно-шатунного механизма. 

8. Почва, ее технологические свойства, способы обработки почвы. 

9. Охлаждение молока: оборудование-устройство, технологический процесс. 

10. Машины для основной обработки почвы. Классификация плугов. 

11. Характеристика микроклимата. Исходные данные к расчету вентиляции. 

12. Устройство и работа доильного аппарата. 

13. Технологии и машины для заготовки сена. 

14. Способы измельчения кормов, краткая характеристика. 

15. Расчет выхода навоза 

16. Способы очистки сортирования семян. Классификация зерноочисти-тельных машин и 

оборудования. 

17. Физико-механические свойства кормов. Зоотехнические требования к кормам. 

18. Механизация раздачи кормов в птичниках: клеточное содержание. 

19. Агротехнические требования к машинам для основной и поверхностной обработки почвы. 

20. Расчет водопотребления фермы. Автопоение крупного рогатого скота. 

21. Передвижные доильные установки. 

22. Назначение, устройство системы смазки двигателя внутреннего сгорания. 

23. Расчет вентиляции животноводческих помещений. 

24. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Классификация борон, 

лущильников, культиваторов. 

25. Режущие аппараты косилок: типы, устройство, основные характеристики. 

26. Выбор участка под застройку фермы. 

27. Принцип работы трехтактного доильного аппарата. 

28. Способы уборки картофеля. Картофелеуборочные машины. 

29. Машины и орудия для ухода за посевами. Классификация 

30. Стригальные пункты. Состав, оборудование. 

31. Машины для посева семян. Классификация, агротехнические требования. 

32. Вентиляция животноводческих помещений. Определение воздухообмена, выбор системы 

вентиляции. 

33. Схемы и оборудование линий первичной обработки молока.  

34. Классификация и общее устройство косилок. 

35. Автоматические, индивидуальные и групповые поилки. Основное  

устройство поилок. 

36. Машины для посадки корнеплодов и рассады. Классификация, агротех-нические требования. 

37. Машины для внесения удобрений. Классификация. 

38. Вода и ее качество. Потребность в воде на животноводческих фермах и комплексах. 

39. Технологические схемы первичной обработки молока. 

40. Зерноуборочные комбайны, классификация, общее устройство, техноло-гический процесс. 

41. Механизация силосования и сенажирования кормов. 

42. Физиологические основы машинного доения коров. 

43. Принцип работы машин для послеуборочной обработки зерна. 

44. Электрическое освещение животноводческих помещений. 

45. Механизация сбора и сортировки яиц. Механизация инкубации яиц.  

46. Машины для уборки не зерновой части урожая. 

47. Машины для химической защиты растений. Классификация. 

48.Организация и технология машинного доения коров: УДЕ-8А, УДА-8А. 



50. Двигатель внутреннего сгорания, назначение, устройство и работа газораспределительного 

механизма. 

51. Технологические схемы приготовления грубых кормов. 

52. Доильные установки с переносными ведрами. 

53. Хранилища силоса и корнеклубнеплодов на фермах. 

54. Водоподъемники, напорно-регулирующие устройства и сооружения. 

55. Классификация пастеризаторов. Режимы пастеризации. 

56. Общее устройство жаток зерноуборочных комбайнов. Подборщики: устройство, рабочий 

процесс.  

57. Сочные корма, схемы приготовления. 

58. Устройство и работа 2-х тактного доильного аппарата. 

59. Классификация зерносушилок, принцип работы, режимы сушки. 

60. Сочные корма, схемы приготовления. 

61. Комплект технологического оборудования КТО-24. 

62. Классификация двигателей внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания, основные 

механизмы и системы. 

63.Технологические схемы  стационарных кормораздатчиков. 

64. Физико-механические свойства молока. 

65. Система питания двигателя внутреннего сгорания. 

67. Назначение устройство и работа водоподъемных установок. 

68. Классификация доильных установок. 

69. Машины и орудия для заготовки сена и сенажа. 

70. Механизация раздачи кормов. Общие сведения. 

71. Механизация стрижки овец. Технология, условия выполнения процесса. 

72. Грабли, копнители, волокуши, стогометатели: назначение, рабочий  

процесс. 

73. Общие вопросы проектирования  генерального плана. 

74. Основные технологии утилизации навоза. 

75. Назначение и устройство  системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. 

76. Конструктивно-технологические схемы приготовления кормов. 

77. Организация работ на стригальных пунктах. Способы стрижки овец. 

78. Внутрифермский транспорт. 

79. Расчет расходования кормов и подбор машин в линии кормоприго-товления. 

80. Навозохранилища: устройство и требования к ним. Компостирование навоза и его 

достоинства. 

81. Классификация тракторов и автомобилей.  

82. Животноводческие фермы и комплексы, их классификация. 

83. Конвейерно-кольцевые доильные установки: УДА-100. 

84. Постройки для содержания животных и птицы и требования к ним. 

85. Механическая система вентиляции. Естественная вентиляция. 

86. Уборка навоза на животноводческих фермах. Краткая характеристика оборудования. 

87. Машины для уборки трав. Классификация и агротех-е требования к ним 

88. Системы вентиляции, отопления животноводческих помещений. 

89. Дополнительное оборудование стригальных пунктов: транспортеры, точильные аппараты, 

прессы. 

90. Агрегат для приготовления травяной витаминной муки АВМ – 0,65. 

91. Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5М, устройство, принцип работы. 

92. Стационарные доильные площадки типа УДА-8А «Тандем», УДА-10А «Елочка». 

 
 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

Вопросы с ответами + 

1. Тест. За какой период происходит один такт в четырехтактном двигателе? 

1) один оборот коленчатого вала 

2) два оборота коленчатого вала 

3) один ход поршня + 



4) два хода поршня 

2. Какой из перечисленных колесных тракторов являются общего назначения? 

1) МТЗ-80,82 

2) ДТ-75Б 

3) ХТЗ-3510 

4) Т-150К + 

3. По какому показателю определяют тяговый класс трактора? 

1) средним тяговым усилием 

2) номинальным тяговым усилием + 

3) средним взвешенным тяговым усилием 

4) максимальным тяговым усилием 

4. По какому показателю определяют класс грузового автомобиля? 

1) грузоподъемностью 

2) мощностью двигателя 

3) снаряженной массой 

4) полной общей массой + 

5. Как называется положение поршня, за которого он максимально удаленный от оси 

коленчатого вала? 

1) ВМТ + 

2) НМТ 

3) ПГТ 

4) правильный ответ отсутствует 

6. До какого узла жидкостной системы охлаждения принадлежат верхний и нижний бачок и 

сердцевина? 

1) расширительный бачок 

2) термостат 

3) вентилятор 

4) радиатор + 

7. Для чего предназначен газораспределительный механизм? 

1) наполнение цилиндров горючей смесью и выпуска отработавших газов 

2) наполнение цилиндров горючей смесью или воздухом и выпуска отработавших газов 

3) для равномерного распределения воздуха по цилиндрам и выпуска отработавших газов 

4) для своевременного впуска в цилиндры свежей горючей смеси или воздуха и выпуска 

остаточных продуктов сгорания + 

8. От чего осуществляется привод турбокомпрессора дизельного двигателя? 

1) газовой турбины + 

2) шестерня коленчатого вала 

3) шестерни распределительного вала 

4) электрического двигателя 

9. Что называют степенью сжатия? 

1) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания 

2) отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия + 

3) отношение полного объема цилиндра к рабочего объема 

4) отношение максимального давления при такте сжатия до среднего давления при такте впуска 

10. Какая температура двигателя считается оптимальной? 

1) 60-80 градусов С 

2) 80-95 градусов С + 

3) 95-100 градусов С 

4) 90-105 градусов С 

11. Сколько основных механизмов и систем имеет карбюраторный двигатель? 

1) 3 и 4 

2) 2 и 4 

3) 3 и 5 

4) 2 и 5 + 

12. Из каких компонентов состоит рабочая смесь двигателя? 

1) топлива и воздуха 

2) паров бензина 



3) топлива, воздуха и остаточных газов + 

4) свежего заряда воздуха 

13. Какое назначение имеет трактор Т-150 К? 

1) специализированный 

2) универсально-пропашной 

3) общего назначения + 

4) специальный 

14. Тип движителя у трактора Т-150? 

1) гусеничный + 

2) колесный с колесной формулой 4 х 2 

3) колесный с колесной формулой 4 х 4 

4) нет верного ответа 

15. Какое назначение имеет трактор ЮМЗ-6АКЛ? 

1) универсально-пропашной + 

2) специальный 

3) специализированный 

4) общего назначения 

16. Какое назначение имеет трактор МТЗ-80? 

1) специальный 

2) специализированный 

3) общего назначения 

4) универсально-пропашной + 

17. По каким показателям разделяют на классы легковые автомобили? 

1) грузоподъемностью 

2) полной массой 

3) литражом двигателя + 

4) габаритной длиной 

18. Где находится двигатель при капотной компоновальной схеме автомобиля 

1) впереди водителя + 

2) рядом с водителем 

3) ответы 1 и 2 

4) нет правильного ответа 

19. Из чего состоит модульный энергетическое средство? 

1) двигателя и коробки передач 

2) энергетического модуля и технологических модулей + 

3) двигателя и трансмиссии 

4) энергетического модуля и двигателя 

20. Каково назначение кривошипно-шатунного механизма? 

1) обеспечивать выполнение рабочего цикла двигателя, превращая его в вращательное движение 

коленчатого вала 

2) объединять отдельные такты двигателя в единый рабочий цикл и превращать его в 

вращательное движение коленчатого вала 

3) объединять работу всех механизмов двигателя, превращая ее в вращательное движение 

коленчатого вала 

4) воспринимать давление газов и превращать возвратно-поступательное движение поршня во 

вращательное движение коленчатого вала + 

21. Что относится к механической трансмиссии? 

1) коробка передач, двигатель, система охлаждения, смазывании 

2) все механизмы ДВС 

3) все системы ДВС 

4) главное сцепление, КПП, карданная передача, промежуточное соединение, главная передача, 

дифференциал, конечная передача + 

22. Трактор относится к рамным? 

1) ДТ-75 + 

2) МТЗ-80 

3) Т-25Ф 

4) МТЗ-102 



23. Которые тракторы бывают в зависимости от конструкции остова? 

1) рамные, полурамные, безрамные + 

2) дизельные, карбюраторные и газобаллонные 

3) гусеничные, колесные 

4) рамные, безрамные 

24. В которых тракторов меньше среднее давление на грунт? 

1) гусеничных + 

2) полугусеничных 

3) колесных 

4) правильный ответ отсутствует 

Тест. - 25. Что включает ходовая часть тракторов и автомобилей? 

1) несущую систему (раму), подвеску, движители + 

2) тормоз, рулевое управление, движители 

3) вал отбора мощности, коробку передач, раздаточную коробку 

4) несущую систему (раму), рулевое управление, тормозную систему 

26. Для чего предназначена тормозная система? 

1) снижения скорости движения и содержание на стоянках 

2) снижение скорости движения, остановки и удержания на месте + 

3) содержание в неподвижном состоянии на остановках 

4) снижение скорости движения, остановки 

27. Из каких частей состоит тормозная система? 

1) тормозных механизмов и педали 

2) привода и тормозных колодок 

3) тормозных механизмов и привода + 

4) педали, тяг барабанов 

28. Какое стойловое оборудование используют при привязном содержания скота? 

1) ОСМ-120 

2) КИТ-Ф-12 

3) ОСП-Ф-26 + 

4) ОСМ-60 

29. Каково назначение щелевого пола станкового оборудования КГО-Ф -10? 

1) для обогрева поросят теплым воздухом 

2) для создания микроклимата в помещении 

3) для удаления экскрементов + 

4) для отвода жидкости 

30. По целевому назначению животноводческие фермы и комплексы подразделяются на: 

1) крупные, средние, мелкие и малые 

2) КРС, свинофермы, птицефермы и овцефермы 

3) племенные, репродуктивные и товарные + 

4) товарные и рыночные 

31. Которые применяют системы содержания свиней? 

1) на глубокой подстилке 

2) без выгульная, выгульная + 

3) интенсивная, полуинтенсивная 

4) все вышеперечисленные 

32. На схеме изображено: 

 
1) схему размещения технологического оборудования в четырехрядном коровнике + 

2) схему размещения технологического оборудования в двухрядном коровнике 



3) стойловое оборудование с автоматической привязью ОСП-Ф-26 

4) бокс для отдыха 

33. Оптимальная температура внутри свинарника-маточника в зимний период (0С)? 

1) 8 

2) 12 

3) 18 + 

4) 21 

34. Какие вредные газы наиболее влияют на организм животных? 

1) аммиак, сероводород. углекислый газ + 

2) аммиак, сероводород, фтор 

3) углекислый газ, кислород, аммиак 

4) углекислый газ, кислород, аммиак, фтор 

35. К чему приводит высокая влажность в животноводческих помещениях? 

1) почти не влияет 

2) к изменению температуры 

3) к простудным заболеваниям + 

4) к снижению аппетита животных 

36. Как называется система механизированной водоснабжения, при которой каждый объект 

предприятия обслуживается с отдельного водопровода? 

1) централизованная 

2) децентрализованная + 

3) смешанная 

4) комбинированная 

37. На рисунке изображена схема: 

 
1) шахтного колодца 

2) установки для удаления навоза 

3) насосной установки + 

4) компрессорной установки 

38. На схеме изображено: 

 
1) общую схему механизированного способа водоснабжения + 

2) общую схему шахтного колодца 



3) общую схему водозабора 

4) общую схему очистного сооружения 

39. Поилка АГК-4Б: 

1) клапанная с электроподогревом 

2) поплавково-клапанная с электроподогревом + 

3) поплавково-клапанная 

4) вакуумная 

40. Как называется количество воды, которая поступает в колодец за единицу времени (л/с, 

м3/ч.)? 

1) производительность источника 

2) дебит источника + 

3) наполненность источники 

4) подача 

41. Водонапорные сооружения предназначены для: 

1) равномерной подачи воды и избежать гидроударов 

2) создания напора, регулирования в течение суток расхода воды + 

3) забора и подачи воды насосами к потребителям 

4) регулирование расходов воды в течение суток 

42. На рисунке изображена схема... водопроводной сети 

 
1) тупиковой + 

2) кольцевой 

3) замкнутой 

4) сквозной 

43 - Тест. На рисунке изображена схема... водопроводной сети 

 
1) тупиковой 

2) кольцевой + 

3) сквозной 

4) замкнутой 

44. Ниппельные поилки предназначены для: 

1) поение свиней 

2) поения птицы + 

3) поения КРС 

4) поения овец 

45. Автопоилки каких типов используют на фермах КРС при привязном содержании? 

1) индивидуальные и передвижные 

2) групповые и передвижные 

3) индивидуальные + 

4) проточные 

46. Какие способы подготовки кормов к скармливанию бывают по своей природе? 

1) механические, химические, биологические 



2) механические, тепловые, биологические, химические, электрические + 

3) тепловые, химические, электрические 

4) электрические, тепловые, биологические 

47. В специальных машинах-мойках происходит очищение: 

1) грубых кормов 

2) зеленых кормов 

3) корнеклубнеплодов + 

4) все ответы правильные 

48. Измельчитель кормов ИГК-30Б предназначен для: 

1) измельчения грубых кормов и одновременного их смешивания с другими компонентами 

2) измельчения сочных и грубых кормов 

3) измельчения грубых кормов + 

4) измельчения концентрированных кормов 

49. Измельчитель ИКМ-Ф-10 предназначен для: 

1) измельчения 

2) мытья 

3) мытья и измельчения + 

4) мытья, запаривание и разминание 

50. Как регулируют качество мытья корнеклубнеплодов в ИКМ-Ф-10: 

1) подачей воды + 

2) частотой вращения шнека 

3) интенсивностью подачи корнеклубнеплодов 

4) подачей воды и частотой вращения шнека 

51. Какие элементы входят в состав измельчителя ИКМ-Ф-10? 

1) устройство барабан 

2) система очистки воды 

3) циклон 

4) шнековая мойка + 

52. Крупность продукта в молотковой дробилке КДУ-2А (ДКМ-5, ДМ-Ф-4) регулируют: 

1) изменением количества молотков на роторе 

2) изменением схемы размещения молотков 

3) изменением решета + 

4) регулировочной заслонкой 

53. Какие бывают молотковые дробилки по подаче сырья? 

1) открытого и закрытого типа + 

2) периферийного и центрального вариантов 

3) с устройством для предварительной обработки и одностадийные 

4) решетные и безрешетные 

54. По какому принципу измельчаются корма в молотковом аппарате кормодробилок? 

1) раздавливания 

2) перетирания 

3) разбивания + 

4) резки 

55. Как регулируют крупность продукта в измельчителе ИКВ-5А “Волгарь-5”? 

1) количеством ножей в аппарате первого степени измельчения 

2) величине зазора между ножами и противорезами 

3) количеством ножей в аппарате второй степени измельчения 

4) углом установки ножа относительно конца витка шнека + 

56. К механическому способу подготовки кормов к скармливанию относятся: 

1) сушка, измельчение, смешивание 

2) очистка, измельчение, смешивание, запаривание 

3) очистка, измельчение, смешивание, прессование + 

4) очистка, измельчение, смешивание, сушка 

57. Какие типы дробилок можно использовать для измельчения фуражного зерна? 

1) ножевые 

2) штифтовая 

3) молотковые + 



4) вальцевые 

58. При измельчении зерновых кормов кормодробилкой КДУ-2М: 

1) отключают транспортеры-питатели 

2) отключают ножевой барабан 

3) отключают транспортеры-питатели и ножевой барабан + 

4) включают ножевой барабан 

59. Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3А комплектуется: 

1) барабаном с криволинейными ножами 

2) ротором с ножами криволинейными 

3) ротором с прямолинейными ножами + 

4) барабаном с прямолинейными ножами 

60. Мобильный раздатчик КТУ-10А (КТП-10) предназначен для: 

1) транспортировка, раздачи и смешивания кормов 

2) транспортировки и раздачи кормов + 

3) раздачи и смешивания кормов 

4) раздача, измельчения и смешивания кормов 

61. Какой раздатчик обеспечивает смешивание кормов? 

1) КТУ-10А 

2) КЭС-1,7 

3) РВК-Ф-74 

4) КС-1,5 + 

62. Как классифицируют стационарные кормораздатчики? 

1) ленточные, реечные, безрельсовые 

2) мобильные, координатные, самоходные 

3) механические, гидравлические, пневматические + 

4) прицепные, гидравлические, реечные 

63. Передвижные кормораздатчики классифицируют: 

1) мобильные, компрессорные, ленточные 

2) самоходные, реечные, винтовые, вентиляторные 

3) поршнево-насосные, центробежно-насосные, ленточные 

4) мобильные, координатные + 

64. К механическим кормораздатчикам относятся: 

1) ленточные, скребковые, компрессорные 

2) скребковые, центробежно-насосные, трос-шайбовые 

3) ленточные, трос-шайбовые, скребковые + 

4) ленточные, трос-шайбовые, вакуумные 

65. Какой агрегат изображено на рисунке? 

 
1) загрузчик-раздатчик кормов ПРК-Ф-0,4-6 + 

2) кормораздатчик КС-1,5 

3) кормораздатчик КТУ-10А 

4) кормораздатчик РСП-10 

66. Который кормораздатчик изображено на рисунке? 



 
1) КУС-Ф-2 

2) КТУ-10А + 

3) ПРК-Ф-0,4-6 

4) РСП-10 

67. К какой группе относится кормораздатчик КТУ-10А? 

1) мобильный + 

2) координатный 

3) конвейерный 

4) стационарный 

68. К пневматических кормораздатчиков относятся: 

1) центробежно-насосные, компрессорные 

2) центробежно-насосные, вентиляторные 

3) компрессорные, вентиляторные + 

4) поршневые и компрессорные 

Тест - 69. На рисунке изображены: 

 
1) кормораздатчик КУС-Ф-2 

2) кормораздатчик КС-1,5 + 

3) кормораздатчик КТУ-10А 

4) кормораздатчик РСП-10 

70. Кормораздатчик КТУ-10А используется на: 

1) фермах КРС + 

2) свинофермах и птицефермах 

3) свинофермах 

4) на птицефермах 

71. К какой группе относятся цепные, ленточные, конвейерно-битерные, скребковые, 

винтовые кормораздатчики? 

1) пневматические 

2) гидравлические 

3) механические + 

4) гидромеханические 

72. Какая машина определяет производительность линии кормоприготовительного цеха? 

1) дозатор кормов + 

2) смеситель кормов 

3) измельчитель кормов 

4) выгрузной транспортер 



73. Для кормления птицы на птицефабриках и птицеводческих фермах используют 

преимущественно кормораздатчики: 

1) мобильные 

2) координатные 

3) стационарные + 

4) координатные и гидравлические 

74. Гидравлический способ раздачи кормов наиболее надежен и эффективен при: 

1) кормления комбикормом в жидком состоянии + 

2) кормления кормовыми мешанками 

3) кормления комбикормом в полужидком состоянии 

4) кормления комбикормом с другими компонентами 

75. Ленточный транспортер для раздачи кормов РВК-Ф-74 применяется на: 

1) свинофермах 

2) овцефермах 

3) фермах КРС + 

4) на птицефермах 

76. Элементы, входящие в состав навозоуборочного конвейера КСГ-7 (ТСН-1601): 

1) мешалка 

2) измельчитель стеблевых частиц 

3) горизонтальный конвейер + 

4) скреперы 

77. Для чего используется изображен на схеме механизм? 

 
1) для регулировки модуля помола кормодробилки ДКМ-5 

2) для регулирования нормы выдачи корма в агрегате ПРК-Ф-6. 

3) для натяжения цепи транспортера ТШ-30 

4) для натяжения цепи транспортера ТСН - 160Б + 

78. Убирать навоз из стойл скребковыми транспортерами при содержании КРС на привязи 

необходимо не менее: 

1) 2-5 раз в день + 

2) 1 раз в сутки 

3) 1 раз на 3 дня 

4) 2 раза в неделю 

79. На рисунке изображена схема: 

 
1) скребкового навозоуборочного конвейера ТСН-160А + 

2) раздатчика кормов КС-1,5 

3) пожилого навозоуборочного конвейера ТСН-160А 

4) горизонтального навозоуборочного конвейера ТСН-160А 

80. Скребковый конвейер типа ТСН предназначен для: 



1) загрузка навоза в транспортные средства 

2) удаления навоза из животноводческих помещений 

3) удаления навоза из животноводческих помещений и одновременного его погрузку в 

транспортные средства + 

4) удаления навоза из животноводческих помещений и транспортировкой его к навозохранилища 

81. На схеме изображена установка: 

 
1) НЖН-200 

2) УТН-10 + 

3) УС-Ф-170 

4) КСН-Ф-100 

82. Скреперная установка совершает: 

1) поступательное движение 

2) возвратно-поступательное движение + 

3) круговое движение 

4) вибрационное движение 

83. При содержании свиней в станках навоз удаляют: 

1) один раз в день + 

2) один раз в месяц 

3) один раз в три месяца 

4) один раз в год 

84. Какую температуру имеет молоко, на выходе из вымени (0С)? 

1) 32-33 

2) 35-37 + 

3) 39-40 

4) 42-43 

85. Какой такт отсутствует в двухтактном доильном аппарате? 

1) отдыха + 

2) сосания 

3) сжатия 

4) правильного ответа нет 

86. Какова производительность очистителя-охладителя молока ОМ-1 (л/ч)? 

1) 400 

2) 500 

3) 1000 + 

4) 1200 

87. При каких условиях происходит такт отдыха в доильных стаканах? 

1) в подсосковой камере вакуум, межстенной камере - атмосферное давление 

2) в обеих камерах - атмосферное давление + 

3) в обеих камерах – вакуум 

4) в подсосковой камере - атмосферное давление, межстенной камере – вакуум 

88. Какое стадо по поголовью обслуживает доильная установка УДМ-100? 

1) 100 голов + 

2) 200-300 голов 

3) 400 голов 

4) 800 голов 

89. Какая доильная установка комплектуется параллельно-проходными станками? 

1) УДА-8А “Тандем” 



2) УДМ-100 “Брацлавчанка” 

3) УДБ-100А, ДАС-2В 

4) УДС-3Б + 

90. Какая доильная установка используются при доении коров на пастбищах? 

1) УДА-8А, УДА-16А 

2) АДМ-8А, УДМ-100 “Брацлавчанка” 

3) УДП-8 + 

4) УДБ-100, ДАС-2В 

91. Какая доильная установка используется для доения коров в молокопровод? 

1) АДМ-8А + 

2) ДАС-2Б 

3) АД-100А 

4) все ответы правильные 

92. Устройство, входящее в состав доильного аппарата: 

1) коллектор + 

2) вакуум-регулятор 

3) вакуумметр 

4) счетчик молока 

93. Со снижением температуры вязкость молока...? 

1) увеличивается + 

2) уменьшается 

3) остается постоянной 

4) уменьшается или остается постоянной 

94. Какая доильная установка рассчитана на обслуживание стада до 15 коров на небольших 

фермерских хозяйствах? 

1) УДМ-100 

2) УИД-10С + 

3) УДБ-100 

4) УДТ-8 

95. Какая марка манипулятора доения? 

1) УЗМ-1А 

2) АДМ-24.000 

3) МД-Ф-1 + 

4) АДУ-1 

96. Пульсатор доильного аппарата имеет следующие функции: 

1) выдаивает молоко 

2) создает пульсации для массирования вымени 

3) преобразует постоянный вакуум в пульсирующий + 

4) сглаживает вакуумметрическое давление 

97. Вакуумная установка УВУ-60/45 имеет насос: 

1) поршневой 

2) центробежный 

3) ротационный + 

4) вибрационный 

98. Очистка молока проводят с помощью: 

1) вихревого очистителя 

2) вибрационного очистителя 

3) центробежного очистителя + 

4) осевого очистителя 

99. При каких условиях происходит такт сосания в доильном стакане: 

1) в обеих камерах - вакуум + 

2) в подсосковой камере вакуум, межстенной камере - атмосферное давление 

3) в обеих камерах - атмосферное давление 

4) в подсосковой камере - атмосферное давление, межстенной камере-вакуум 

100. Тест. На рисунке изображены: 



 
1) пульсатор АДУ 02.00 доильного аппарата АДУ-1 

2) коллектор доильного аппарата АДУ-1 двухтактного исполнения + 

3) устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1А 

4) коллектор доильного аппарата АДУ-1 трехактного исполнения 

101. Охлаждение молока выполняют с помощью: 

1) компрессорных установок 

2) вакуумных установок 

3) пластинчатых аппаратов + 

4) центробежных установок 

102. Какой из приборов (частей) доильного аппарата распределяет вакуум в межстенной и 

подсосковой камерах доильных стаканов: 

1) коллектор + 

2) пульсатор 

3) вакуум-регулятор 

4) вакуумный насос 

103. На рисунке изображена схема: 

 
1) установки группового доения УИД-20 

2) установки индивидуального доения УИД-10С + 

3) установки доения на пастбищах УДП-100 

4) установки доения на площадках УДТ-8 

104. Доильные установки ДАС-2Б и УДБ-100 предназначены для доения коров в: 

1) стойлах со сбором молока в молокопроводы 

2) стойлах со сбором молока в ведра + 

3) станках стационарных доильных залов в молокопровод 

4) доильных залах 

105. Вакуумный баллон выполняет функцию: 

1) углубление величины вакуума и накопления 

2) регулирование величины вакуума и отстойника 

3) выравнивание колебания вакуума в системе и защиты насоса от попадания влаги и грязи + 

4) выравнивание колебания вакуума в системе 



106. Исполнительным элементом доильной машины являются: 

1) баллон 

2) доильный аппарат + 

3) вакуумметр 

4) вакуумный насос 

107. Молокосборник АДМ-24.000 предназначен для: 

1) сбор молока с молокопроводов и отделения его от воздуха + 

2) сбор молока с молокопроводов 

3) отделение молока от воздуха 

4) хранение молока 

108. На рисунке изображена схема: 

 
1) пастеризатора молока П-12 

2) очистителя-охладителя ОМ-1 

3) сепаратора СОМ-3-1000 + 

4) пастеризатора молока ОПД-1М 

109. На рисунке изображен общий вид: 

 
1) манипулятора доения 

2) передвижной установки для доения коров + 

3) вакуумной установки 

4) насосной установки 

110. Сколько доильных стаканов имеет доильный аппарат АДУ-1? 

1) один 

2) два 

3) три 

4) четыре + 

111. На рисунке изображены: 



 
1) пульсатор АДУ 02.00 доильного аппарата АДУ-1+ 

2) коллектор доильного аппарата АДУ-1 двухтактного исполнения 

3) устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1А 

4) вакуумный регулятор 

112. На схеме изображено: 

 
1) танк-охладитель ТО-2А 

2) очиститель охладитель молока ОМ-1 + 

3) пастеризационно-охлаждающая установка ОПФ-1-300 

4) сепаратор-очиститель молока СОМ-3-1000 

113. На рисунке изображены: 

 
1) устройство зоотехнического учета молока УЗМ-1А 

2) молокосборник АДМ-24.000 + 

3) схема устройства для промывки доильных аппаратов 

4) стенд промывка доильной установки 

114. Схема какой машины изображена на рисунке? 



 
1) доильного аппарата 

2) вентиляционной установки 

3) вакуумной установки 

4) доильной установки + 

115. На рисунке изображена схема работы... доильных стаканов. 

 
1) однокамерных + 

2) двухкамерных 

3) трехкамерных 

4) бескамерных 

116. На рисунке изображена схема работы... доильных стаканов. 

 
1) однокамерных 

2) двухкамерных + 

3) трехкамерных 

4) бескамерных 

117. Первичная обработка молока включает операции: 

1) гомогенизация 

2) очистка + 

3) отделения сливок (сепарация) 

4) нормализация 

118. Выделите основной элемент оборудования для охлаждения молока: 

1) фильтр 

2) пластинчатый теплообменник + 

3) барабан 

4) водоподогреватель 

119. Молоко охлаждают с целью: 

1) улучшение вкусовых качеств 

2) замедление развития болезнетворных и окислительных бактерий + 



3) сохранение химических свойств 

4) замедление развития болезнетворных бактерий 

120. Сколько стригальных машинок МСУ-200А входит в состав электростригального 

агрегата ЭСА-12/200? 

1) 8 

2) 12 + 

3) 15 

4) 200 

121. На рисунке изображена схема: 

 
1) стригальной машинки МСУ-200А+ 

2) точильного агрегата ДАС-350 

3) стригальной машинки МСО-77Б 

4) все ответы не верны 

122. На рисунке изображена схема: 

 
1) стригальной машинки МСУ-200А 

2) точильного агрегата ДАС-350 

3) стригальной машинки МСО-77Б + 

4) все ответы не верны 

123. К работе с машинами допускаются лица, ознакомившиеся с: 

1) правилами эксплуатации машин 

2) строением машин 

3) производственным процессом 

4) устройством и правилами эксплуатации машин + 

  



 

 
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 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
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Реквизиты федерального 
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образовательного стандарта 

высшего образования 
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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-Э-2018 

Реквизиты решения ученого 

совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

об утверждении ОП ВО 

Протокол от 11 апреля 2023 г. №6 

Реквизиты приказа ректора или 
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№ 85/06 

Место дисциплины в структуре 

учебного плана 
Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 4 

 

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 

 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 лабораторн

ые  

занятия 

Практически

е 

 занятия 

СРС Лекции лабораторн

ые 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 

 

                                                               Раздел 2. Плоскости. 

4 
Тема 4. 

Плоскость. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

42 

8 
Тема 8. 

Преобразование 

чертежа 

 

2 

 

2 

 

2 

14 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 144, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 6 

Лабораторные занятия 22 4 

Практические занятия 16 8 

Самостоятельная 

 работа 
88 126 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 



способом 

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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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) 

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. 

 

ОПК-4 

Способен 

реализовыват

ь 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их 

применение в 

И-4.1. 

Обосновывает 

и реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ОПК № 4. И-1. З-1. 

Знает современные 

технологии 

сельскохозяйственно

го производства.  

ОПК № 4. И-1. У-1. 

Умеет обосновывать 

и реализовывать 

современные 



профессионал

ьной 

деятельности. 

ной 

деятельности. 
технологии 

сельскохозяйственно

го производства. 

ОПК № 4. И-1. В-1. 

Владеет навыками 

реализации 

современных 

технологий 

сельскохозяйственно

го производства. 

 

 

 

  



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 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

СРС Лекци

и 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

СРС 

Раздел 1. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. 

1.  Тема 1. Введение в 

теоретическую механику. 

Основные понятия и аксиомы 

статики. 

2  2 8 

2 

 2 8 

2.  Тема 2. Равновесие плоской 
системы сил. 

2  2 8  2 8 

3.  Тема 3. Равновесие 

пространственной системы сил. 

Центр тяжести. 
2  4 8   10 

4.  Тема 4. Кинематика точки. 2  2 10   10 

5.  Тема 5. Введение в 

сопротивление материалов. 
2 2 4 10 

2 

2  14 

6.  Тема 6. Растяжение и сжатие. 2 4 4 8   14 

7.  Тема 7. Кручение. 2 6 2 8 6  8 

8.  Тема 8. Изгиб. Проверка 

прочности. 
2 4 2 10   10 

Раздел 2. Детали машин и основы конструирования. 

9.  Тема 9. Введение. Общие 

сведения о передачах. 
2   6 

2 

  14 

10.  Тема 10. Цилиндрические 
зубчатые передачи 

2 4  8   16 

11.  Тема 11. Конические зубчатые 
передачи. 

2   8   14 

12.  Тема 12. Червячные передачи. 4 4  6 

2 

  14 

13.  Тема 13. Ременные передачи. 2 2  8   16 

14.  Тема 14.Цепные передачи. 2   8   16 

15.  Тема 15. Фрикционные передачи. 
Передача винт-гайка. 

1 2  8   10 

16.  Тема 16. Соединения 1 4  8   14 

Итого: 32 32 22 130 8 8 4 196 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 216, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

3 семестр 2 курс 

Лекционные занятия 32 8 

Лабораторные занятия 32 8 

Практические занятия 22 4 

Самостоятельная работа 130 196 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 



  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Раздел 1. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. 

Тема 1. Введение в теоретическую механику. Основные понятия и аксиомы статики. 

Лекционное занятие 1. Введение в теоретическую механику. Основные понятия и аксиомы статики 

(2 ч). Предмет и задачи теоретической механики. Разделы теоретической механики. Общие понятия и 

задачи статики. Аксиомы статики. Связи и их реакции. Понятия свободного и несвободного тела. 

Аксиома связей. 

Практическое занятие 1. Решение задач, связанных с плоской системой сил (2 ч). Случай, когда силы 

действуют вдоль одной прямой. А также случай, когда линии действия сил пересекаются в одной 

точке. 

Темы для самостоятельной работы. История развития механики. Основные законы классической 

механики. Понятие силы. Скалярные и векторные величины. 

 

Тема 2. Равновесие плоской системы сил. 

Лекционное занятие 2. Равновесие плоской системы сил (2 ч). Сложение двух параллельных  сил, 

направленных в одну и в противоположные стороны. Пара сил и ее свойства. Понятие о моменте силы 

относительно точки. Приведение плоской системы сил к данному центру. Условия равновесия 

плоской системы сил. 

Практическое занятие 2. Решение задач, связанных с плоской системой сил (продолжение)(2 ч). 

Случай, когда силы параллельны. Задачи, связанные с произвольно расположенными силами. 

Темы для самостоятельной работы. Силовой многоугольник. Проекция вектора на ось. 

Последовательное сложение сил. Уравнения равновесия плоской системы параллельных сил. 

 

Тема 3. Равновесие пространственной системы сил. Центр тяжести. 

Лекционное занятие 3. Равновесие пространственной системы сил. Центр тяжести (2 ч). Понятие 

пространственной системы сходящихся сил. Равновесие пространственной системы сходящихся сил. 

Момент силы относительно оси. Понятие произвольной пространственной системы сил. Равновесие 

произвольной пространственной системы сил. Сила тяжести и центр тяжести однородных тел. 

Практическое занятие 3. Решение задач, связанных с пространственной системой сил (4 ч). Силы, 

линии действия которых пересекаются в одной точке. Приведение системы сил к простейшему виду. 

Темы для самостоятельной работы. Координаты центров тяжести однородных тел. Статический 

момент площади. Уравнения равновесия пространственной системы параллельных сил. 

Равновесие тела, имеющего неподвижную ось. 

 

Тема 4. Кинематика точки. 

Лекционное занятие 4. Кинематика точки (2 ч). Общие понятия и задачи кинематики. 

Аналитический, векторно-координатный и естественный способы задания движения точки. 

Определение скорости точки при векторно-координатном и естественном способах задания движения. 

Практическое занятие 4. Решение задач, связанных с кинематикой точки (2 ч). Траектория и 

уравнения движения точки. Скорость точки. 

Темы для самостоятельной работы. Определение ускорения точки при векторно-координатном и 

естественном способах задания ее движения. Частные случаи движения точки: равномерное 

движение точки; прямолинейное неравномерное движение точки; равномерно-переменное 

движение точки. 

 

Тема 5. Введение в сопротивление материалов. 

Лекционное занятие 5. Введение в сопротивление материалов (2 ч). Задачи и методы сопротивления 

материалов. Классификация нагрузок. Силы внешние и внутренние. Напряжения и деформации. 

Практическое занятие 5. Решение задач, связанных с растяжением и сжатием прямого бруса (4 ч). 

Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии. Проверка прочности при 

растяжении и сжатии. 

Лабораторное занятие 1. Испытание металлических образцов на сдвиг (2 ч). 

Темы для самостоятельной работы. История развития сопротивления материалов. Схематизация 

конструкции. Реальный объект и расчетная схема. План решения основной задачи сопротивления 

материалов. Типы деформаций. Связь между внутренними силовыми факторами и напряжениями 

для стержней. 

 

 



Тема 6. Растяжение и сжатие. 

Лекционное занятие 6. Растяжение и сжатие (2 ч). Внутренние силы и напряжения при растяжении 

и сжатии. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. Закон Гука при растяжении и сжатии. 

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. 

Практическое занятие 6. Решение задач, связанных с растяжением и сжатием прямого бруса 

(продолжение) (4 ч). Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии. Проверка 

прочности при растяжении и сжатии. 

Лабораторное занятие 2. Определение механических характеристик малоуглеродистой стали при 

растяжении (2 ч). 

Лабораторное занятие 3. Испытание различных материалов на сжатие (2 ч). 

Темы для самостоятельной работы. Допускаемые напряжения. Подбор сечений. Коэффициент 

поперечной деформации (коэффициент Пуассона). 

 

Тема 7. Кручение. 

Лекционное занятие 7. Кручение (2 ч). Понятие о крутящем моменте. Вычисление моментов, 

передаваемых на вал. Напряжения и деформации при кручении вала круглого сечения. Расчет валов 

круглого поперечного сечения на прочность и жесткость. Расчет цилиндрических винтовых пружин с 

малым шагом витков. 

Практическое занятие 7. Решение задач, связанных с кручением стержня круглого сечения (2 ч). 

Определение моментов, передаваемых на вал. Построение эпюр крутящих моментов. Расчет валов 

круглого сечения на прочность и жесткость. 

Лабораторное занятие 4. Испытание стального образца на кручение (4 ч). 

Лабораторное занятие 5. Испытание винтовой цилиндрической пружины (2 ч). 

Темы для самостоятельной работы. Напряжения при кручении по сечениям, наклоненным к оси 

стержня. Потенциальная энергия при кручении. Кручение стержней некруглого сечения. 

 

Тема 8. Изгиб. Проверка прочности. 

Лекционное занятие 8. Изгиб. Проверка прочности (2 ч).  Общие понятия о деформации изгиба. 

Устройство опор балок. Поперечная сила и изгибающий момент. Построение эпюр поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

Практическое занятие 8. Решение задач, связанных  с определением внутренних усилий в балках (2 ч). 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов при плоском изгибе стержня. 

Лабораторное занятие 6. Определение напряжений и деформаций консольной балки прямоугольного 

сечения (4 ч) 

Темы для самостоятельной работы. Дифференциальные зависимости между интенсивностью 

сплошной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом. Контроль правильности 

построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Способ сложения действия сил при 

построении эпюр. 

 

Раздел 2. Детали машин и основы конструирования. 

Тема 9. Введение. Общие сведения о передачах. 

Лекционное занятие 9. 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. 

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 10. Цилиндрические зубчатые передачи.  

Лекционное занятие 10. 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. 

Лабораторное занятие 7. Определение параметров цилиндрического зубчатого редуктора (2 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 8.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 11. Конические зубчатые передачи. 

Лекционное занятие 11. 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. 

Темы для самостоятельной работы. Конические передачи с непрямыми зубьями. 

 

Тема 12. Червячные передачи. 

Лекционное занятие 12. 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 13. 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. 

Лабораторное занятие 9. Определение параметров и регулировка червячного редуктора (2 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 10. 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 13. Ременные передачи. 

Лекционное занятие 14. 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. 

Лабораторное занятие 11. Изучение работы ременной передачи (2 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 14. Цепные передачи. 

Лекционное занятие 15. 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. 

Темы для самостоятельной работы. Условия эксплуатации и хранения приводных цепей. 

 

Тема 15. Фрикционные передачи. Передача винт-гайка. 

Лекционное занятие 16. 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 12. Упругое скольжение во фрикционной передаче (2 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 16. Соединения. 

Лекционное занятие 17. 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 13. 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 14. Испытание болтового соединения, работающего на сдвиг (2 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.  
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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. 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) 
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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 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. Перечень вопросов к экзамену 

1. Аксиомы статики. 

2. Связи и их реакции. Аксиома связей. 

3. Система сходящихся сил. 

4. Теорема о трех силах. 

5. Сложение двух параллельных сил, направленных в одну сторону. 

6. Сложение двух параллельных сил, направленных в противоположные стороны. 

7. Пара сил и ее свойства. 

8. Момент силы относительно центра. 

9. Теорема Пуансо о параллельном переносе силы. 

10. Приведение произвольной плоской системы сил к данному центру. 

11. Теорема Вариньона. 

12. Уравнения равновесия плоской системы сил. 

13. Равновесие пространственной системы сходящихся сил. 

14. Момент силы относительно оси. 

15. Равновесие произвольной пространственной системы сил. 

16. Сила тяжести и центр тяжести однородных тел. 

17. Координаты центров тяжести однородных тел. 

18. Статический момент площади. 

19. Задачи и методы сопротивления материалов. 

20. Классификация нагрузок. 

21. Силы внешние и внутренние. 

22. Напряжения и деформации. 

23. Внутренние силы и напряжения при растяжении и сжатии. 

24. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. 

25. Закон Гука при растяжении и сжатии. 

26. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. 

27. Понятие о крутящем моменте. 

28. Вычисление моментов, передаваемых на вал. 

29. Напряжения и деформации при кручении вала круглого сечения. 

30. Расчет валов круглого поперечного сечения на прочность и жесткость. 

31. Расчет цилиндрических винтовых пружин с малым шагом витков. 

32. Общие понятия о поперечном изгибе. Устройство опор балок. 

33. Поперечная сила и изгибающий момент. 

34. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

35. Определение нормальных напряжений при изгибе. 

36. Определение касательных напряжений при изгибе. 

37. Главные площадки и главные напряжения при изгибе. 

38. Проверка прочности балки по нормальным и касательным напряжениям. 

39. Основные критерии работоспособности, надежности и расчета деталей машин. 

40. Машиностроительные материалы. 

41. Общие сведения о передачах. 

42. Классификация зубчатых передач. 

43. Геометрия зубчатых передач. 

44. Кинематический и силовой расчеты зубчатых передач. 

45. Материалы зубчатых колес. 

46. Причины выхода из строя и критерии работоспособности зубчатой передачи. 

47. Расчет на контактную прочность зубчатых передач. 

48. Расчет зубчатых колес на изгиб. 

49. Общая характеристика конических передач. 

50. Геометрический расчет конической зубчатой передачи. 

51. Силы в зацеплении прямозубой конической передачи. 

52. Расчет на контактную прочность и изгиб конической передачи. 

53. Общая характеристика червячных передач. 

54. Классификация червячных передач. 

55. Геометрический и кинематический расчет червячной передачи. 

56. КПД червячной передачи. 



57. Силы в зацеплении червячной передачи. 

58. Материалы червячной пары. 

59. Расчет на контактную прочность и изгиб червячной передачи. 

60. Общая характеристика ременных передач. 

61. Классификация ременных передач. 

62. Геометрический и кинематический расчет ременной передачи. 

63. Силы натяжения в ремне. 

64. Напряжения в ремне. 

65. Расчет ремней по тяговой способности. 

66. Общая характеристика цепных передач. 

67. Классификация цепных передач. 

68. Геометрические и кинематические параметры цепной передачи. 

69. Силы в цепной передаче. 

70. Критерии работоспособности и расчет цепной передачи. 

71. Фрикционные передачи. 

72. Передача винт-гайка. 

73. Планетарные зубчатые передачи. 

74. Волновые зубчатые передачи. 

75. Общие сведения о валах и осях. 

76. Материалы, критерии работоспособности и виды разрушений валов и осей. 

77. Расчет валов и осей. 

78. Общая характеристика подшипников скольжения. 

79. Виды смазки. Смазывание подшипников. 

80. Материалы, виды разрушений и критерии работоспособности подшипников скольжения. 

81. Расчет подшипников скольжения. 

82. Общая характеристика подшипников качения и их маркировка. 

83. Основные виды подшипников качения. 

84. Материалы, виды разрушений и критерии работоспособности подшипников качения. 

85. Подбор и расчет подшипников качения. 

86. Общие сведения и классификация муфт. 

87. Неуправляемые постоянно действующие муфты. 

88. Управляемые сцепные муфты. 

89. Самоуправляемые сцепные автоматические муфты. 

90. Резьбовые соединения. 

91. Шпоночные соединения. 

92. Шлицевые (зубчатые) соединения. 

93. Профильные (бесшпоночные) соединения. 

94. Клеммовые соединения. 

95. Штифтовые соединения. 

96. Заклёпочные соединения. 

97. Сварные соединения. 

98. Клеевые соединения. 

99. Паяные соединения. 

100. Соединения с натягом. 

101. Корпусные детали редукторов. 

102. Упругие элементы. 

 

6.2. 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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Приложение № 2 

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) 

Код и наименование 

компетенции 

 ОПК1 №    

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОПК №. И-5. 

Понимает 

принципы 

работы систем 

искусственного 

интеллекта   

 

Знает этапы развития систем 

искусственного интеллекта 

(СИИ) и основные 

направления развития 

исследований в области 

искусственного интеллекта. 

 

Умеет работать на 

современной электронно-

вычислительной технике 

Владеет  принципами 

функционирования систем 

искусственного интеллекта и 

нейронных сетей. 

ОПК № И-6. 

Использует   

системы 

искусственного 

интеллекта для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знает программные 

комплексы решения 

интеллектуальных задач, 
интеллектуальные и 

обучающие системы. 

 

Умеет использовать 

современные 

информационные и 

интеллектуальные 

технологии для решения 

профессиональных задач 

 

Владеет практическим 

опытом применения 

искусственного интеллекта  

в профессиональной 

деятельности   

 

 

  

 
1Номер компетенции в зависимости от ФГОС ВО 



 

Приложение № 3 

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 

Лекции Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СРС Лекции Практиче

ские 

(лаборато

рные, др.) 

занятия 

СРС Лекции Практиче

ские 

(лаборато

рные, др.) 

занятия 

СРС 

1. Раздел 1. 

Основные этапы и 

направления 

исследований в 

области  систем 

искусственного 

интеллекта. 

8 10 20 2 2 40 4 4 40 

1.1. Тема 1. Этапы 

развития систем 

искусственного 

интеллекта 

2  4 

2 2 

10 

2 2 

10 

1.2. Тема 2. Системы, 

основанные на 

знаниях. 

2 2 4 10 10 

1.3. Тема 3. Структура 

и архитектура 

систем 

искусственного 

интеллекта  

2 2 4 10 

2 2 

10 

1.4. Тема 4. 

Экспертные 

системы 

2 6 8 10 10 

2 

Раздел 2. 

Программные 

комплексы 

решения 

10 26 34 2 4 58 8 8 44 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов _108ч._, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 18 4 12 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

36 6 12 

Самостоятельная работа 54 98 84 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 



 

интеллектуальных 

задач 

2.1. 

Тема 5. 

Представление 

знаний с помощью 

логики предикатов 

2 4 8 

2 

2 

10 

2 2 

10 

2.2. 

Тема 6. 

Естественно-

языковые 

программы 

2 4 6 10 8 

2.3. 
Тема 7. Теория 

фреймов 
2 4 4 10 2 2 8 

2.4. 

Тема 8. Основы 

программирования 

для задач анализа 

данных 

2 4 8 

2 

10 2 2 6 

2.5. 
Тема 9. Нейронные 

сети 
2 10 8 18 2 2 12 

Итого 18 36 54 4 6 98 12 12 84 

  



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Основные этапы и направления исследований в области систем искусственного 

интеллекта 

Тема 1. Этапы развития систем искусственного интеллекта.   В рамках лекционного материала 

рассматриваются следующие вопросы: цели и задачи дисциплины.  Этапы развития систем 

искусственного интеллекта (СИИ). Основные направления развития исследований в 

области систем искусственного интеллекта. Нейробионический подход. 

В рамках лекционного материала Тем 2 и 3 рассматриваются: системы, основанные 

на знаниях, методы извлечения знаний. А также интеграция знаний и базы знаний. 

Структура систем искусственного интеллекта. Архитектура СИИ. Методология построения 

СИИ.   

По данной теме предусмотрены практические занятия: Состав знаний и способы их 

представления. Управляющий механизм. Объяснительные способности. Нейроподобные 

структуры. Системы типа персептронов. Нейрокомпьютеры и их программное 

обеспечение. Системы когнитивной графики. Интеллектуальные системы.  

Тема 4. Экспертные системы.  В рамках лекционного материала рассматриваются 

понятий экспертных систем и ЭС как вид систем искусственного интеллекта. Общая 

структура и схема функционирования ЭС. Представление знаний. Основные понятия. 

Состав знаний СИИ. Организация знаний СИИ.  

Практические занятия по данной теме: Интеллектуальный интерфейс: 

лингвистический процессор, анализ и синтез речи. Анализ обучающих систем 

По разделу 1 предусмотрена самостоятельная работа студентов. На самостоятельную 

работу студентов отнесены следующий вопросы: Модели представления знаний. 

Представление знаний с помощью системы продукций. Суб-технологии искусственного 

интеллекта. Стандарт для решения задач анализа данных. Роли участников в проектах по 

анализу данных. Внедрение систем машинного обучения. 

 

Раздел 2.  Программные комплексы решения интеллектуальных задач 

Тема 5. Представление знаний с помощью логики предикатов. Представление знаний с 

помощью логики предикатов. В рамках лекционного материала рассматриваются 

следующие вопросы: Представление знаний с помощью логики предикатов; Системы 

продукций. Управление выводом в продукционной системе.  Практические занятия по 

данной теме: Программно-алгоритмическое освоение материала. Онтологии как аппарат 

моделирования системы знаний. 

На лекционных занятиях по Темам 6 и 7 рассматриваются: естественно-языковые 

программы и теория фреймов. Синтаксис и семантика логики предикатов. Технологии 

манипулирования знаниями СИИ. Программные комплексы решения интеллектуальных 

задач. Естественно-языковые программы. Представление знаний фреймами и вывод на 

фреймах. Теория фреймов..  Практические занятия по данной теме: Программно-

алгоритмическое освоение материала. Системы и средства представления онтологических 

знаний; Методы представления онтологий; Работа в веб-версии инструмента Teachable 

Machine.  



 

Тема 8. Основы программирования для задач анализа данных: в рамках лекционного 

материала рассматриваются: Программные комплексы и основы программирования для 

задач анализа данных, отдельные направления анализа данных. Задача классификации. 

Ансамбли моделей машинного обучения для задачи классификации. Практические занятия 

по данной теме:  Программно-алгоритмическое освоение материала; Программные 

реализации алгоритмов Мамдани, Суджено. В рамках практических занятий студенты 

посещают республиканский Кванториум  и Центр опережающего обучения. 

Тема 9. Нейронные сети.  В рамках лекционного материала рассматриваются 

следующие вопросы: Глубокие нейронные сети (компьютерное зрение, разбор 

естественного языка, анализ табличных данных). Кластеризация и другие задачи обучения. 

Задачи работы с последовательным данным, обработка естественного языка. 

Рекомендательные системы. Определение важности признаков и снижение размерности. 

По теме предусмотрено пять практических занятий по теме: Программные реализации 

алгоритмов.  

По разделу 2 предусмотрена самостоятельная работа студентов. На самостоятельную 

работу студентов отнесены следующий вопросы: Логические модели. Логика предикатов 

как форма представления знаний; Модели представления знаний фреймами. Представление 

знаний и вывод в моделях нечеткой логики. Нейронные сети. 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Волосова, А. В. Технологии искусственного интеллекта в ULS-системах : учебное 

пособие для вузов / А. В. Волосова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 308 с. — ISBN 

978-5-8114-8839-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/208568 (дата обращения: 09.10.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

2. Галыгина, И. В. Основы искусственного интеллекта. Лабораторный практикум / И. В. 

Галыгина, Л. В. Галыгина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 364 с. 

— ISBN 978-5-507-47274-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/351809 (дата обращения: 07.11.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 3-

е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-507-46441-8. — 

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

https://e.lanbook.com/book/310199 (дата обращения: 09.10.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.   

4. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие / Ю. А. Антохина, А. А. Оводенко, 

М. Л. Кричевский, Ю. А. Мартынова. — Санкт-Петербург : ГУАП, 2022. — 169 с. — 

ISBN 978-5-8088-1720-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/263933 (дата обращения: 07.11.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие для вузов/Сидоркина И.Г. - М.; 

Кнорус, 2014. - 245 с.: ил. - Библиогр.: с. 244-245. - ISBN 978-5-406-03503-0. 



 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

6.  Варламов О.О. Логический искусственный интеллект создан на основе миварного 

подхода/Варламов О.О. - Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 

692c. 

7. Курейчик В.В., Курейчик В.М., Родзин С.И. Теория эволюционных вычислений: 

[монография]/Курейчик В.В., Курейчик В.М., Родзин С.И. - М.: Физматлит, 2012. - 260 

с. 

8. Мохов, В. А. Системы искусственного интеллекта: современные методы программной 

инженерии : учебное пособие / В. А. Мохов, А. В. Кузнецова. — Новочеркасск : ЮРГПУ 

(НПИ), 2021. — 150 с. — ISBN 978-5-9997-0756-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292217 (дата 

обращения: 09.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Пальмов, С. В. Системы и методы искусственного интеллекта : учебное пособие / С. В. 

Пальмов. — Самара : ПГУТИ, 2020. — 191 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255557 (дата 

обращения: 09.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

10. Ручкин В.Н., Фулин В.А. Универсальный искусственный интеллект и экспертные 

системы/Ручкин В.Н., Фулин В.А. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 238 с. 

  

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 

 

 

 

4.4. 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 

6. Конструктор нейронных сетей Habr 

7. Web-версия инструмента машинного обучения. Teachable Machine 

(https://teachablemachine.withgoogle.com) 

http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://teachablemachine.withgoogle.com/


 

8.  Fusion Brain — платформа для генерации изображений с помощью нейросети 

Кандинский (https://fusionbrain.ai/?ysclid=lnio2c51m8402910262)  

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

10. Примерный перечень ресурсов сети "Интернет", рекомендуемых для самостоятельной 

работы при освоении модуля: TensorFlow, PyTorch, KERAS 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения обучения необходимы: 

Для лекционных занятий Аудитории с мультимедийными средствами, средствами 

звуковоспроизведения и имеющие выход в сеть "Интернет". 

Помещения для проведения аудиторных занятий, 

оборудованные учебной мебелью 

Для практических занятий  Компьютерный класс с комплексом программных средств, 

позволяющих каждому студенту разрабатывать программные 

реализации практических задач в ходе выполнения 

практических  работ 

Для самостоятельной работы Библиотека, имеющая рабочие места для студентов. 

Аудитории, оснащенные компьютерами с доступом к сети 

"Интернет" 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к зачету 

1. Представление знаний.  

2. Модели представления знаний. Их классификация. 

3. Логические модели представления знаний.  

4. Формальная система. 

5. Интерпретация и свойства формальных систем. 

6. Исчисление высказываний как формальная система.  

7. Исчисление предикатов как формальная система.  

8. Логические следствия. 

9. Алгоритм преобразования логических формул к множеству дизъюнктов. 

10. Принцип резолюции, как правило вывода в исчислении высказываний.  

11. Алгоритм решения задач с использованием принципа резолюции. 

12. Принцип резолюции в исчислении предикатов.  

13. Унификация.  

14. Наиболее общий унификатор. 

15. Продукционные системы. Общие положения. 

16. Алгоритм прямой цепочки рассуждений. 

17. Алгоритм обратной цепочки рассуждений. 

 

 

6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

https://fusionbrain.ai/?ysclid=lnio2c51m8402910262
https://fusionbrain.ai/?ysclid=lnio2c51m8402910262
https://fusionbrain.ai/?ysclid=lnio2c51m8402910262


 

В.1 . В настоящее время при создании нейроновых сетей используются подходы:  

a) аппаратный  

b) нейронный  

c) программный  

d) алгоритмический  

e) гибридный  

В.2 . В основе кибернетики "черного ящика" лежит принцип, который ориентирован на:  

a) разработку специальных языков для решения задач вычислительного плана  

b) аппаратное моделирование структур, подобных структуре человеческого мозга  

c) аппаратное моделирование структур, не свойственных человеческому мозгу  

d) поиск алгоритмов решения интеллектуальных задач  

В.3 . Основными направлениями в области исследования искусственного интеллекта 

являются:  

a) моделирование  

b) кибернетика "черного ящика"  

c) нейрокибернетика  

d) программирование 

В.4 . Направление искусственного интеллекта, ориентированное на аппаратное 

моделирование структур, подобных структуре человеческого мозга называется:  

a) кибернетика  

b) нейрокибернетика  

c) кибернетика "черного ящика"  

d) нейродинамика  

В.5 . Направление искусственного интеллекта, ориентированное на поиск алгоритма 

решения интеллектуальных задач, называется  

a) нейродинамика  

b) кибернетика  

c) кибернетика "черного ящика"  

d) нейрокибернетика 

В.6 . Слабый искусственный интеллект это:  

a) ИИ, обученный и умеющий выполняющий только определенные задачи 

b) ИИ, самообучающийся и умеющий выполнять поставленный задачи 

c) ИИ, самообучающийся но не умеющий выполнять определенные задачи 

d) ИИ, не обученный, умеющий осуществлять поиск алгоритмов решения 

интеллектуальных задач 

В.7. Направление искусственного интеллекта, ориентированное на поиск алгоритма 

решения интеллектуальных задач, называется  

a) нейродинамика  

b) кибернетика  

c) кибернетика "черного ящика"  

d) нейрокибернетика 

В.8. ______ _____  (нейронные сети)  представляют собой устройства параллельных 

вычислений, состоящие из множества взаимодействующих простых процессов. 

  В.9 . Знания от данных отличаются следующими свойствами:  



 

a) внутренняя интерпретируемость  

b) связанность  

c) активность  

d) структурированность 

e) актуальность 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИКА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

 

ПРОГРАММА бакалавриата 

 

Наименование направления 

подготовки/специальности 
35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) (при наличии) Электрооборудование и электротехнологии 

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 предусмотрена 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 
Б-350306-Э-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 10 

 

 

 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ   

2023 год  



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.  Системное и 

критическое 

мышление 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональ

ных дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИК 1.1 

Понимает 

основные 

термины и 

законы физики 

Знает основные термины и 

законы физики  

 

Умеет применять основные 

законы физики для решения 

научно-технических задач 

профессиональной области 

Владеет системным подходом 

для решения поставленных 

задач с использованием 

основных терминов и законов 

физики 

ИК 1.2 

Решает 

стандартные 

профессиональн

ые задачи с 

применением 

естественнонауч

ных и 

общеинженерны

х знаний 

Знает как осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации для 

решения стандартных 

профессиональных задач с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний 

Умеет  решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний 

Владеет навыками поиска, и 

критического анализа 

информации для решения 

стандартных 

профессиональных задач в 

своей профессиональной 

деятельности  

ИК 1.3 

Использует 

теоретические  

знания для 

экспериментальн

ого 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности  

Знает как использовать 

теоретические знания для 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности  

Умеет использовать 

теоретические знания для 

экспериментального 

исследования 

Владеет системным подходом 

на основе поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации для 

экспериментального 

исследования объектов 

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 280 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции Практическ

ие 

(лабораторн

ые, др.) 

занятия 

СРС Лекци

и 

Практическ

ие 

(лаборатор

ные, др.) 

занятия 

СРС 

1. Раздел 1. Механика 8 10 40 2 4 40 

1.1. Тема 1. Кинематика 2 4  

2 

2 
10 

1.2. Тема 2. Динамика материальной точки 2 2  10 

1.3. Тема 3. Работа и Энергия. 2 2  
2 

10 

1.4. Тема 4. Тяготение. Теория поля 2 2  10 

2 
Раздел 2. Молекулярная физика и 

термодинамики 
6 12  2 4 30 

2.1 
Тема 5. Молекулярно-кинетическая теория  

идеальных  газов 
2 4  

2 

2 
10 

2.2 Тема 6. Основы термодинамики  2 4  10 

2.3 
Тема 7. Реальные газы. Жидкости. Твердые 

тела 
2 4  2 10 

3. Раздел 3. Электричество и магнетизм 10 18  2 2 64 

3.1. Тема 8.  Электростатика 2 6  

2 2 

24 

3.2. Тема 9. Постоянный ток 4 4  20 

3.3. Тема 10. Магнитное поле 2 4  10 

3.4. Тема 11.  Электромагнитная индукция 2 4  10 

4. Раздел 4. Колебания и волны 2 4  2 2 30 

4.1. 
Тема 12. Механические и электромагнитные 

колебания и волны 
2 4  2 2 30 

5. 
Раздел 5. Оптика. Квантовая теория  

излучения 
8 16    30 

5.1. Тема 13. Геометрическая и волновая оптика 2 4  

 

 
10 

5.2. Тема 14. Интерференция. Дифракция 2 4  10 

5.3. Тема 15. Дисперсия и поляризация 2 4  
 

4 

5.4 Тема 16. Квантовая природа излучения 2 4  6 

6.  
Раздел  6. Элементы квантовой физики 

молекул и твердых тел 
4 8  2 4 30 

6.1. Тема 17. Теория атома водорода 2 4  
2 

2 16 

6.2. Тема 18. Элементы квантовой механики 2 4  2 14 

7. 
Раздел 7.  Элементы физик атомного ядра и 

элементарных частиц 
2 4    30 

7.1. Тема 19. Физика атомного ядра  2 4    30 

ИТОГО 34 76  178 10 16 254 

 

  

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов  280, в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 34 10 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

76 16 

Самостоятельная работа 178 254 

Форма промежуточной 

аттестации 
1 семестр – Диф.зачет,  2 семестр - Экзамен 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Механика.  

Тема 1. Кинематика. В рамках лекционного материала рассматриваются следующие 

вопросы: цели и задачи дисциплины, кинематика поступательного движения; Системы 

отсчета, траектория, путь и перемещение; Скорость и ускорение их мгновенные значения; 

угловая скорость и угловое ускорение. По данной теме предусмотрено лабораторное 

занятие, где отрабатываются навыки вычисления движения материальной точки с 

постоянным ускорением.   

Тема 2. Динамика материальной точки.  В рамках лекционного материала 

рассматриваются вопросы: Сила и масса; 1, 2, 3 – законы Ньютона. Импульс. Закон 

сохранения импульса. По данной теме предусмотрено лабораторное занятие, где 

рассматривается движение тела под действием постоянной силы.  

Тема 3. Работа и Энергия. На лекции рассматриваются: Энергия, работа, мощность, 

кинетическая и потенциальная энергия. Закон всемирного тяготения. Работа в поле силы 

тяжести. Космические скорости. Закон сохранения энергии. Взаимосвязь между энергией 

и импульсом в классической и релятивистской механике. Энергия покоя. Закон 

сохранения полной энергии.Функция Лагранжа. На лабораторной работе изучаются  закон 

сохранения энергии. 

Тема 4. Тяготение. Теория поля. На лекции рассматриваются элементы теории поля. 

Законы Кеплера и Всемирного тяготения. Работа в поле тяготения. Потенциал поля 

тяготения. На лабораторной работе определяют вес тела и силу тяжести.  

По разделу 1 предусмотрена самостоятельная работа студентов. На самостоятельную 

работу студентов отнесены следующие вопросы: Вращательное движение. Угловая 

скорость и угловое ускорение, и их мгновенные значения. Энергия. Кинематическая и 

потенциальная энергия. Закон сохранения энергии.  Космические скорости.   Абсолютно 

упругий и неупругий удар.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамики. 

Тема 5. Молекулярно-кинетическая теория  идеальных  газов. В рамках лекционного 

материала рассматриваются вопросы: Основные положения молекулярно-кинетической 

теории идеальных газов. Опытное обоснование молекулярно-кинетической теории. 

Газовые законы. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа.  . На лабораторных  работах: Определение 

объемного расширения жидкости по методу Дюлонга и Пти. и Определение длины 

свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха. 

Тема 6. Основы термодинамики.  В рамках лекционного материала рассматриваются 

вопросы: Среднее число столкновений и  средняя длина свободного пробега. Явления 

переноса. Теплопроводность, внутреннее трение, диффузия. Основы термодинамики, I 

начало термодинамики.. Теплоемкость. Уравнение Майера Адиабатический процесс. 

Уравнение Пуассона .Постоянная адиабаты. Круговые процессы. II начало 

термодинамики.  Цикл Карно и его кпд. Энтропия. Закон возрастания энтропии. На 

лабораторных  работах определение адиабатической постоянной воздуха, определении 

КПД цикла Карно. 

Тема 7. Реальные газы. Жидкости. Твердые тела.  В рамках лекционного материала 

рассматриваются вопросы: Реальные газы, уравнение Ван-дер-Ваальса. Твердые тела, 

теплоемкость твердых тел. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. 

На лабораторных  работах Определение поверхностного натяжения жидкости с помощью 

отрыва капель. 

По разделу 2 предусмотрена самостоятельная работа студентов. На самостоятельную 

работу студентов отнесены следующие вопросы: Распределение Максвелла по скоростям 

и энергиям для молекул идеального газа. Барометрическая формула Больцмана. 



Применения  первого начала термодинамики к изопроцессам. Статическое толкование 

второго закона термодинамики.  Фазовые переходы. Жидкость. Строение жидкости. 

Раздел 3. Электричество и магнетизм.  

Тема 7. Электростатика. В рамках лекционного материала рассматриваются вопросы: 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Теория Остроградского-

Гаусса. Поток вектора напряженности. 1Циркуляция вектора напряженности. Потенциал 

электрического поля. Градиент потенциала. Работа в электрическом поле по 

перемещению заряда. На лабораторных занятиях студенты определяют взаимодействие 

точечных зарядов. 

Тема 9. Постоянный ток. В рамках лекционного материала рассматриваются вопросы: 

Условие существования электрического тока, сила и плотность тока. Сторонние силы. 

Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома в интегральной и дифференциальной 

форме для однородного участка цепи и участка, содержащего ЭДС. Сопротивление 

проводников. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа.  На 

лабораторных занятиях студенты определяют   индуктивности катушек, индуктивность и 

емкость в цепях низкой частоты. Составляют расчет разветвленных электрических цепей. 

Тема 10. Магнитное поле. В рамках лекционного материала рассматриваются 

вопросы: Вектор магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца, Ампера. 

Магнитные поля простейших систем. Закон полного тока.   На лабораторных занятиях 

студенты определяют горизонтальную составляющую  магнитного поля Земли 

Тема 11.  Электромагнитная индукция.  В рамках лекционного материала 

рассматриваются вопросы: Явления электромагнитной индукции. Правила Ленца. 

Магнитная энергия. Трансформаторы. На лабораторном занятии студенты изучают 

явления индукции и самоиндукции.  

По разделу 3 на самостоятельную работу студентам: Электроемкость. Конденсаторы. 

Соединения конденсаторов. Энергия электрического поля. Элементы классической теории 

электропроводности металлов. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 12. Механические и электромагнитные колебания и волны. В рамках 

лекционного материала рассматриваются следующие вопросы: Гармонические колебания. 

Уравнения и график. Дифференциальные  уравнения гармонических колебаний.  

Поперечные и продольные волны. Уравнение волны. Скорость волны. Фазовая и 

групповая скорость волны.  Звуковые волны. Ультразвук и инфразвук. Применение 

ультразвука. На лабораторных занятиях определяют ускорение свободно падания для 

г.Владикавказ  математическим маятником. Пружинный, математический и физический 

маятники. 

По разделу 4 на самостоятельную работу студентам: Пружинный маятники. Сложение 

колебаний. Резонанс. Скорость, ускорения и энергия гармонических колебаний. 

 

Раздел 5. Оптика. Квантовая теория  излучения 

Тема 13. Геометрическая и волновая оптика. В рамках лекционного материала 

рассматриваются вопросы: Корпускулярно-волновой дуализм света. На лабораторных 

занятиях студенты определяют длину волны с помощью дифракционной решетки. 

Тема 14. Интерференция. Дифракция.   В рамках лекционного материала рассматриваются 

вопросы:  Когерентные источники света. Методы их получения. Интерференция света. 

Условия мах. и мin. Дифракция света. Дифракционная решетка. Разрешающая 

способность. На лабораторных занятиях студенты определяют длину волны с помошью 

дифракционной решетки. 

Тема 15. Дисперсия и поляризация.  В рамках лекционного материала 

рассматриваются вопросы:  Дисперсия света.  Дисперсия света. Электронная теория 

дисперсии. Поглощение света веществом. Поляризация света. Законы Малюса  , Брюстера. 



Построение Гюйгенса. Поляризация  света при двойном лучепреломлении. Поляри-

зационные фильтры   На лабораторных занятиях студенты определяют концентрацию 

глюкозы круговым поляриметром.  

Тема 16. Квантовая природа излучения. Элементы квантовой теории. Основы 

атомной и ядерной физики. Тепловое излучение  и его характеристики. Законы излучения 

абсолютно черного тела. Фотоэффект. Виды фотоэффекта. Законы внешнего 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. На лабораторных занятиях студенты изучают 

законы фотоэффекта.  

По разделу 5 на самостоятельную работу студентам: Принцип Гюйгенца-Френеля; 

Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах; Интерференция в тонких пленках. 
 

Раздел  6. Элементы квантовой физики молекул и твердых тел 

Тема 17. Теория атома водорода.   В рамках лекционного материала рассматриваются 

вопросы: Спектры излучения и поглощения света для атомов и молекул. Опыты 

Резерфорда. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. На лабораторных занятиях студенты 

изучают спектр атома водорода. 

Тема 18. Элементы квантовой механики.  В рамках лекционного материала 

рассматриваются вопросы: Корпускулярно-волновой дуализм. Опыт Девиссона и 

Джермера. Гипотеза де Бройля. Принцип неопределенностей Гейзенберга.  Уравнение 

Шредингера. Волновая функция и ее статистическое толкование. Квантование энергии и 

момента импульса. На лабораторных занятиях студенты изучают частицу в 

потенциальной яме.  

По разделу 6 на самостоятельную работу студентам отнесены следующие вопросы: 

Волновая функция и ее статистическое толкование. Квантование энергии и момента 

импульса. 

Раздел 7.  Элементы физик атомного ядра и элементарных частиц.   В рамках 

лекционного материала рассматриваются вопросы: 

Тема 19. Физика атомного ядра.  По данной теме предусмотрено две лекции. В рамках 

лекционного материала рассматриваются вопросы: Элементы физики атомного ядра. 
Модели ядра. Цепная реакция. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 
Понятие о ядерной энергетике.   Радиоактивное излучение и его виды. Законы 

радиоактивного распада. Альфа-,бета- и гамма-излучение. На лабораторных занятиях 

студенты изучают:  ядро и ядерные реакции и элементарные частицы. 

По разделу 7 на самостоятельную работу студентам отнесены следующие вопросы:  

Элементарные частицы. Основные виды частиц методы их регистрации. Систематика 

элементарных частиц. Типы взаимодействий. Кварки 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. . Зисман, Г. А. Курс общей физики. В 3 томах. Том 1. Механика. Молекулярная 

физика. Колебания и волны / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. — 10-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2023. — 340 с. — ISBN 978-5-507-47026-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/320777  

2. Зисман, Г. А. Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и магнетизм / Г. А. 

Зисман, О. М. Тодес. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 360 с. — ISBN 

978-5-507-44379-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/222653  

https://e.lanbook.com/book/222653


3. Общая физика : учебное пособие / Е. Ф. Макаров, Р. П. Озеров, В. И. Хромов [и 

др.] ; под ред. А. Г. Чертова, А. А. Воробьева. — Москва : КноРус, 2022. — 800 с. — ISBN 

978-5-406-09264-4. — URL: https://book.ru/book/942818  

4. Трофимова, Т. И., Основы физики. Волновая и квантовая оптика : учебное 

пособие / Т. И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2021. — 215 с. — ISBN 978-5-406-04725-

5. — URL: https://book.ru/book/938040  

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Трофимова, Т. И., Физика. В таблицах и формулах : учебное пособие / Т. И. 

Трофимова. — Москва : КноРус, 2023. — 447 с. — ISBN 978-5-406-10966-3. — URL: 

https://book.ru/book/947208 Текст : электронный. 

2. Трофимова, Т. И., Физика от А до Я : справочное издание / Т. И. Трофимова. — 

Москва : КноРус, 2022. — 301 с. — ISBN 978-5-406-09292-7. — URL: 

https://book.ru/book/942835 

3. Мокрова, И. И., Физика. Лабораторный практикум : учебное пособие / И. И. 

Мокрова. — Москва : КноРус, 2024. — 176 с. — ISBN 978-5-406-12452-9. — URL: 

https://book.ru/book/951557  

4. Трофимова, Т. И., Основы физики. Молекулярная физика. Термодинамика : 

учебное пособие / Т. И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-

406-04727-9. — URL: https://book.ru/book/938041  

Трофимова, Т. И., Основы физики. Электродинамика : учебное пособие / Т. И. 

Трофимова. — Москва : КноРус, 2021. — 270 с. — ISBN 978-5-406-04752-1. — URL: 

https://book.ru/book/938042  

6.   Трофимова, Т. И., Основы физики. Механика : учебное пособие / Т. И. 

Трофимова. — Москва : КноРус, 2021. — 220 с. — ISBN 978-5-406-04802-3. — URL: 

https://book.ru/book/938076    

7. Трофимова, Т. И., Основы физики. Атом, атомное ядро и элементарные частицы : 

учебник / Т. И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2022. — 217 с. — ISBN 978-5-406-09267-

5. — URL: https://book.ru/book/942821     

 

 

 

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 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

https://book.ru/book/942818
https://book.ru/book/938040
https://book.ru/book/942835
https://book.ru/book/938041
https://book.ru/book/938042
https://book.ru/book/938042
https://book.ru/book/938076
https://book.ru/book/942821


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

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения обучения необходимы: 

Лекционные занятия Аудитории с мультимедийными средствами, средствами 

звуковоспроизведения и имеющие выход в сеть "Интернет". 

Помещения для проведения аудиторных занятий, 

оборудованные учебной мебелью 

Лабораторные занятия Лаборатория оборудованная приборами к лабораторным 

работам: лабораторный штатив; бюретка; стаканчик; вода; 

масштабная линейка; U-образная трубка; керосин; чашка; 

стеклянный баллон; краник; груша; математический маятник; 

секундомер; физический маятник; генератор переменного 

тока; вольтметр, амперметр; реостат; спектрометр; 

рефрактометр; микроскоп; дифракционная решетка; 
Практические занятия  Компьютерный класс с комплексом программных средств, 

позволяющих каждому студенту разрабатывать программные 

реализации практических задач в ходе выполнения 

практических работ 

Самостоятельная работа Библиотека, имеющая рабочие места для студентов. 

Аудитории, оснащенные компьютерами с доступом к сети 

"Интернет" 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1 Перечень вопросов к  экзамену и зачету 

1. Системы отсчета, траектория, путь и перемещение 

2. Скорость и ускорение их мгновенные значения 

3. Угловая скорость и угловое ускорение 

4. 1 закон Ньютона 

5. Сила. Масса. 2 закон Ньютона 

6. 3 закон Ньютона 

7. Импульс. Закон сохранения импульса 

8. Вращательное движение. Угловая скорость и угловое ускорение, и их мгновенные 

значения 

9. Механическая работа. Мощность. 

10. Энергия. Кинематическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии 

11. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний 

12. Дифференциальные уравнения гармонических колебаний 

13. Поперечные и продольные волны 

14. Скорость волны. Фазовая и групповая скорость волны 

15. Звуковые волны. Ультразвук и инфразвук. Применение ультразвука 

16. Скорость, ускорения и энергия гармонических колебаний 

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


17. Пружинный, математический и физический маятники 

18. Сложение колебаний. Резонанс 

19. Газовые законы 

20. Уравнения Клапейрона-Менделеева и его анализ 

21. Основное уравнение МКТ 

22. Число степеней свободы. Закон распределения энергии по степеням свободы 

23. Первое начало термодинамики 

24. Работа газа при изменении его объема 

25. Закон Максвелла о распределении скорости и энергии 

26. Барометрическая формула и ее анализ 

27. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул газа 

28. Круговые обратимые и необратимые процессы. Энтропия и ее связь с 

термодинамической вероятностью. Второе начало термодинамики 

29. Тепловые двигатели. Цикл Карно 

30. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 

31. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

32. Теория Остроградского-Гаусса. Поток вектора напряженности 

33. Циркуляция вектора напряженности 

34. Потенциал электрического поля. Градиент потенциала 

35. Работа в электрическом  поле по перемещению заряда 

36. Корпускулярно-волновой дуализм света 

37. Когерентные источники света. Методы их получения 

38. Интерференция света. Условия мах. и мin. Интерференция в тонких пленках 

39. Принцип Гюйгенца-Френеля. Разрешающая способность 

40. Дифракция света. Дифракционная решетка 

41. Дисперсия света. Поляризация света 

 

 

 

6.2.Тестовые задания для диагностической работы.  

Тест 1 

1. Укажите формулу скорости точки при криволинейном движении. 

а.  
dS

v
dt

=               б.   
dx

v
dt

=                 в.     
dr

v
dt

=                       г.  
S

v
t

=  

2. Выберите формулу углового ускорения. 

а.  
d

dt


 =               б.  

d

dt


 =                 в.  

t


 =                            г.  

t


 =  

3. Найдите формулу, выражающую связь между угловой и линейной скоростью. 

а. v R=               б.  v R=              в.  
2v R=                       г.  

2v R=   

4. Укажите формулу силы упругости 

а.  F kx= −              б.  F kx=                 в.  
kx

F
2

=                           г.  

2kx
F

2
=  

5. Найдите формулу работы переменной силы. 



а.  A F S=               б.  A FScos=        в.  A F dS=                     г.  A N t=   

6. Укажите формулу нормального ускорения точки. 

а.  
v

a
R

=                 б.  

2v
a

R
=                   в.  a v R=                         г.   

2a v R=   

7. Второй закон Ньютона определяется по формуле. 

а.  ma F=          б.  ma F=                   в.  
dp

F
dt

=                      г.  
dp

M
dt

=  

8. Кинетическая энергия вращающегося тела определяется по формуле 

а.  
I

E
2


=          б.  

2mv
E

2
=                    в.  

2m
E

2


=                       г.  

2I
E

2


=  

9. Укажите основное уравнение динамики вращательного движения. 

а.  I M=             б.  I M =                      в. 
d

M I
dt


=                        г.  M F r=   

10. Определите формулу периода колебаний физического маятника. 

а.  T 2 g=        б.  T 2
g

=                  в.  
k

T 2
m

=              г.  
I

T 2
mgd

=   

11. Выберите основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

 а.  p kT=              б.   p nT=                       в.   p nkt=                   г.   p nkT=  

12. Найдите формулу уравнения Майера для молярных теплоемкостей. 

а.  V PC C R= +     б.   P VC C R= +             в.   V PC C R =                г.    P

V

C
R

C
=  

13. Укажите формулу закона Кулона. 

а.  1 2q q
F k

R


=      б.   

2

2

q
F

R
=                    в.   1 2

2

q q
F k

R


=                  г.    1 2

2

q q
F

R


=  

 

14. Выберите формулу потенциальной энергии тела поднятого над Землей. 

а.  E mgh=         б.   E mh=              в.    E mg=                     г.   E Fh=  

15. Закон Ома для неоднородного участка цепи  имеет вид. 

а.  
U

I
R

=               б.  
E

I
R

=                в.  1 2 E
I

R

 − +
=           г.    1 2 E

I
R

 + +
=  

16. Найдите формулу,  по которой определяется емкость проводника. 

а.  C q=             б.   C q=          в. 
q

C =


                      г.   
q

C =


 

17. Укажите формулу, по которой определяется емкостное сопротивление конденсатора 

а.  CX C=           б.   C

1
X

C
=


          в.   CX C=                    г.   C

1
X

C
=


 



18. Сдвиг фаз между током и напряжением на индуктивном сопротивлении равен 

а.  
2


                     б.   

2


−                     в.                                 г.    −  

19. Период собственных колебаний в контуре определяется по формуле 

а.  T 2 LC=      б.  T 2 LC=             в.  T LC=                   г.    
L

T 2
C

=   

20. Укажите формулу, по которой определяется энергия заряженного конденсатора 

а.  W qU=          б.  W qC=                в.   
2W qC=                    г.    

qU
W

2
=  

21. Закон Ома для однородного участка цепи имеет вид. 

а.  I E=                б.  j E=                   в.   I E=                        г.    j E=   

22. Определите формулу, связывающую напряженность электрического поля с 

потенциалом 

а.  E grad= −     б.   E grad=              в.   
d

E
dx


=                       г.    

d
E

dr


=  

23. По какой формуле определяется ЭДС самоиндукции, возникающая в проводнике при 

изменении в нем электрического тока. 

а.  
dI

E
dt

=           б.  
dI

E L
dt

= −                 в.  
dI

E
dt

= −                   г.   
d

E L
dt


= −  

24. Индукция магнитного поля связана с напряженностью формулой. 

а.  B H=       б.  0B H=                       в.   H B=                     г.   0B H=   

25. Предельный угол полного отражения определяется выражением. 

 а.   0sin n =     б.  0

1
sin

n
 =             в.  0cos n =                     г.   0

1
cos

n
 =  

26. Выберите формулу для определения момента силы относительно точки 

а.      M Fr=          б.     M r F=         в. M Frcos=               г. 
F

M cos
r

=   

27. Закон Ома для замкнутой цепи имеет вид 

а.   
E

I
R

=               б.    1 2I
R

 −
=        в.    

E
I

r
=                       г. 

E
I

R r
=

+
 

28. Потенциальная энергия упруго деформированного тела определяется по формуле 

а.  

2kx
U

2
=             б.  

kx
U

2
=               в. 

2x
U

2k
=                      г.     

x
U

2k
=  

29. Укажите формулу закона Гука 

а.   F kx=               б.    


 =


               в.   
E


 =                       г.  E =   

30. Количество теплоты необходимое для нагревания тела определяется по формуле 

а.   ( )2 1Q cm t t= −    б. ( )1 2Q m t t= −    в. ( )1 2Q c t t= −            г. Q cmt=    
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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 

воспитательн

ой работы 

(для 

дисциплин, 

формирующи

х 

универсальны

е 

компетенции 

в 

соответствии 

с Концепцией 

воспитательн

ой работы) 

Наименов

ание 

категории 

(группы) 

компетен

ций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

базовые 

знания 

экономики и 

определять 

экономическу

ю 

эффективност

ь в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует 

базовые знания 

экономики в 

сфере 

сельскохозяйст

венного 

производства  

ОПК-6.1. И-1. З-1 

Знает  базовые законы 

экономики в сфере 

сельскохозяйственного 

производств 

 

ОПК-6.1. И-1. У-1  

Умеет демонстрировать 

базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственного 

производства 

ОПК-6.1. И-1. В-1  

 Владеет базовыми 

знаниями экономики в 

сфере 

сельскохозяйственного 

производства и 

навыками их 

демонстрации 

ОПК-6.2. 

Определяет 

экономическую 

эффективность 

применения 

технологически

х приемов, 

внесения 

удобрений, 

использования 

средств защиты 

растений, 

новых сортов 

при 

возделывании 

сельскохозяйст

венных 

ОПК-6.2. И-2. З-1 

Знает методы 

определения 

экономической 

эффективности 

применения 

технологических 

приемов, внесения 

удобрений, 

использования средств 

защиты растений, новых 

сортов при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур 

 

ОПК-6.2. И-2. У-1  

Умеет определять 



культур  экономическую 

эффективность 

применения 

технологических 

приемов, внесения 

удобрений, 

использования средств 

защиты растений, новых 

сортов при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур 

ОПК-6.2. И-2. В-1 

 Владеет навыками 

определения 

экономической 

эффективности 

применения 

технологических 

приемов, внесения 

удобрений, 

использования средств 

защиты растений, новых 

сортов при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур 

 

 

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 36 10 

Практические (лабораторные, др.) занятия 22 14 

Самостоятельная работа 86 120 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 144 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практическ

ие 

(лабораторн

СРС 
Лекци

и 

Практическ

ие 

(лабораторн

СРС 



ые, др.) 

занятия 

ые, др.) 

занятия 

1. Особенности 

рыночной 

агроэкономики и 

управления, их 

влияние на 

специфику 

сельского 

предпринимательств

а. 

2 

2 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

10 

2. 

Основной капитал и 

его оценка. 
2 8 

10 

3. Оборотные 

средства: их состав, 

классификация и 

оборачиваемость. 

4 2 8 

2 

 

 

 

 

2 

10 

4. Управление 

предприятием. 
2 2 8 

10 

5. Организация 

материального 

стимулирования 

работников. 

4 2 8 

10 

6. Формирование и 

организация 

использования 

рабочей силы. 

4 2 8 

2 

 

 

 

2 

10 

7. Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. 

2 2 8 

10 

8. Сущность и виды 

стратегий в 

предпринимательств

е. 

4 2 6 

2 

2 10 

9. Финансовые 

ресурсы 

предприятия. 

4 2 8 

2 10 

10. Организация сбыта 

продукции. 
2 2 6 

10 

11. Организация 

материально-

технического  

обеспечения 

предприятий. 

4 2 6 

2 

2 10 

12. Формирование и 

регулирование 

партнерских 

2 2 6 

2 10 



взаимоотношений в 

предпринимательств

е. 

 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

Тема 1. Особенности рыночной агроэкономики и управления, их влияние на специфику 

сельского предпринимательства. Роль и место аграрной экономики и управления. 

Инновационные преобразования в сельском хозяйстве. Воспроизводство в сельском 

хозяйстве.  

 

Целью  и  задачей  освоения темы  является формирование у студентов  теоретических 

основ и практических навыков в области управления агропредприятием, разработки 

экономически эффективных производственных и финансовых решений, для обеспечения 

эффективности сельскохозяйственного предприятия в рыночной экономике. 

 

Практическое занятие:  

1. Особенности рыночной агроэкономики и управления, их влияние на специфику 

сельского предпринимательства. 

2.Роль и место аграрной экономики и управления.  

3.Инновационные преобразования в сельском хозяйстве. 

4.Воспроизводство в сельском хозяйстве. 

Самостоятельная работа обучающихся :  

1.Влияние специфики сельского хозяйства на направление и характер сельского 

предпринимательства. 

 

Тема 2. Основной капитал и его оценка. Основные средства предприятий, их состав, 

структура. Классификация основных фондов и ее экономическое назначение. Виды 

оценок основных средств. Виды износа и амортизации основных фондов. 

 

Практическое занятие:  

 Основной капитал и его оценка. 
1.Основные средства предприятий, их состав, структура. 

2. Классификация основных фондов и ее экономическое назначение. 

3.Виды оценок основных средств. 

4.Виды износа и амортизации основных фондов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Возможные формы связей в агробизнесе. 

 

Тема 3. Оборотные средства: их состав, классификация и оборачиваемость. 

Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация. Нормирование 

оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. 

 

Практическое занятие:  

1.Оборотные средства организации: понятие, состав и классификация.  

2.Нормирование оборотных средств. 

3. Показатели использования оборотных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Материальное стимулирование от хозрасчетного дохода. 

 

Тема 4. Управление предприятием. Система организации управления предприятия.  

Задачи и функции управления.  Современные подходы к управлению предприятием.  

Структура управления предприятием. Менеджмент предприятия и его задачи. 

 

Практическое занятие:  

1. Система организации управления предприятия.  

2. Задачи и функции управления.  



3. Современные подходы к управлению предприятием.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Структура управления предприятием. Менеджмент предприятия и его задачи. 

Тема 5. Организация материального стимулирования работников. Тарифная система, 

формы, виды и системы оплаты труда. Материальное стимулирование при применении 

сдельно-премиальной и аккордно-премиальной систем оплаты труда. Материальное 

стимулирование от хозрасчетного дохода. 

 

Практическое занятие:  

1. Тарифная система, формы, виды и системы оплаты труда. 

2.Материальное стимулирование при применении сдельно-премиальной и аккордно-

премиальной систем оплаты труда.  

3.Материальное стимулирование от хозрасчетного дохода. 

Самостоятельная работа обучающихся :  

1. Стратегия роста (интенсивного, интеграционного). 

2. Стратегия диверсификации. Стратегия развития рынков. Стратегия сокращения 

 

Тема 6. Формирование и организация использования рабочей силы. Определение 

потребности предприятия в рабочей силе. Сезонность использования рабочей силы, 

мероприятия по ее сглаживанию. Организация использования рабочей силы. 

 

Практическое занятие:  

1.Определение потребности предприятия в рабочей силе. 

2.Сезонность использования рабочей силы, мероприятия по ее сглаживанию. 

3.Организация использования рабочей силы. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тарифная система, формы, виды и системы оплаты труда. 

 

Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции. Себестоимость как 

экономическая категория. Понятие затрат и издержек производства. Виды себестоимости. 

Факторы и пути снижения себестоимости продукции. 

 

Практическое занятие:  

1.Себестоимость как экономическая категория. 

2. Понятие затрат и издержек производства. Виды себестоимости. 

3. Факторы и пути снижения себестоимости продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Воспроизводство в сельском хозяйстве. 

 

Тема 8. Сущность и виды стратегий в предпринимательстве. Предпринимательская 

деятельность в агробизнесе. Основные типы предпринимательского бизнеса. 

Организационно-правовые формы сельского предпринимательства.  

 

Практическое занятие:  

1.Предпринимательская деятельность в агробизнесе. 

2.Основные типы предпринимательского бизнеса. 

3. Организационно-правовые формы сельского предпринимательства.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

4. Возможные формы связей в агробизнесе. 

 

 

 



 

Тема 9. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы предприятия. Сущность, 

функции и организация  финансов предприятия. Финансовое обеспечение предприятия: 

структура, источники и формы. Анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

 

Практическое занятие:  

1.Сущность, функции и организация  финансов предприятия.  

2.Финансовое обеспечение предприятия: структура, источники и формы. 

3. Анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные типы предпринимательского бизнеса 

 

Тема 10. Организация сбыта продукции. Способы реализации продукции. Организация 

оптовой торговли.  Организация розничной торговли. Организация рекламы. 

 

Практическое занятие:  

1. Способы реализации продукции. 

2.  Организация оптовой торговли.  

3. Организация розничной торговли. 

4.  Организация рекламы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды стратегий и базовых сценариев 

 

Тема 11. Организация материально-технического  обеспечения предприятий. Значение и 

задачи материально-технического обеспечения предприятий. Организационные формы 

материально-технического обеспечения предприятий АПК. Производственно-

экономические связи предприятий АПК со сферой технического сервиса.   

 

Практическое занятие:  

1.Значение и задачи материально-технического обеспечения предприятий. 

2.Организационные формы материально-технического обеспечения предприятий АПК. 

3.Производственно-экономические связи предприятий АПК со сферой технического 

сервиса.   

Самостоятельная работа обучающихся: 

4. Бизнес в техническом сервисе. 

 

Тема 12.Формирование и регулирование партнерских взаимоотношений в 

предпринимательстве. Сущность и порядок регулирования партнерских взаимоотношений 

в АПК. Порядок регулирования партнерских взаимоотношений между поставщиками и 

покупателями. Способы обеспечения обязательств по договорам.  Ответственность за 

нарушение договорных обязательств. 

 

Практическое занятие:  

1. Сущность и порядок регулирования партнерских взаимоотношений в АПК. 

2. Способы обеспечения обязательств по договорам. 

3.Порядок регулирования партнерских взаимоотношений между поставщиками и 

покупателями 

Самостоятельная работа обучающихся : 

1.Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Хаткевич, Г. В. Организация производства на перерабатывающих предприятиях 

агропромышленного комплекса : учебное пособие / Г. В. Хаткевич, Н. А. Бычков, В. А. 

Карпов. — Минск : РИПО, 2020. — 187 с. — ISBN 978-985-503-999-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/154203  

2. Кондратьева, И. В. Экономика в АПК. Практикум / И. В. Кондратьева. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 204 с. — ISBN 978-5-507-46581-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/312893  

3. Решеткина, Ю. В. Экономика и организация предприятий АПК : учебное пособие / 

Ю. В. Решеткина, О. А. Столярова. — Пенза : ПГАУ, 2022. — 116 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/332897» (Решеткина, Ю. В. Экономика и организация 

предприятий АПК : учебное пособие / Ю. В. Решеткина, О. А. Столярова. — Пенза : 

ПГАУ, 2022. — 116 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/332897  

4. Казарова, А. Я. Проблемы развития отраслей АПК : учебное пособие / А. Я. 

Казарова, Е. А. Косинова. — Ставрополь : СтГАУ, 2021. — 80 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245711 (дата 

обра» (Казарова, А. Я. Проблемы развития отраслей АПК : учебное пособие / А. Я. 

Казарова, Е. А. Косинова. — Ставрополь : СтГАУ, 2021. — 80 с. — Текст : электронный // 

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

5. Организация инновационной деятельности в агробизнесе : учебное пособие / Ю. И. 

Жевора, Д. С. Донецкий, А. Т. Лебедев [и др.]. — Ставрополь : СтГАУ, 2021. — 204 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/245705 (дата обращения: 01.11.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.» (Организация инновационной деятельности в агробизнесе : 

учебное пособие / Ю. И. Жевора, Д. С. Донецкий, А. Т. Лебедев [и др.]. — Ставрополь : 

СтГАУ, 2021. — 204 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/245705  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аграрная экономика России: теория, история, практика : монография / под 

редакцией Б. А. Воронина, О. А. Рущицкой. — Екатеринбург : УрГАУ, 2020. — 300 с. — 

ISBN 978-5-87203-441-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155045  

2. Минаков, И. А. Кооперация и агропромышленная интеграция : учебник / И. А. 

Минаков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-

5137-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132260 (дата обращения: 01.11.2023). — Режим доступа: для 

авториз.» (Минаков, И. А. Кооперация и агропромышленная интеграция : учебник / И. А. 

Минаков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-5137-

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

https://e.lanbook.com/book/132260  

3. Экономика и организация производства предприятий АПК: Методические 

указания для практических занятий : методические указания / составитель Н. В. 

Лихолетова. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 60 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216785 (дата 

обращения: 01.11.2023). — Режим доступа: для автор» (Экономика и организация 

производства предприятий АПК: Методические указания для практических занятий : 

https://e.lanbook.com/book/245705
https://e.lanbook.com/book/155045


методические указания / составитель Н. В. Лихолетова. — Персиановский : Донской ГАУ, 

2020. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/216785  

4. Смирнова, Е. А. Экономика и организация производства сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий : учебное пособие / Е. А. Смирнова. — Ульяновск : УлГАУ имени 

П. А. Столыпина, 2020. — 143 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207227 (дата обращения:» 

(Смирнова, Е. А. Экономика и организация производства сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий : учебное пособие / Е. А. Смирнова. — Ульяновск : УлГАУ имени 

П. А. Столыпина, 2020. — 143 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207227  

 

 

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,  НФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Универсальная база данных East View (https://dlib.eastview.com/). 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/) 

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/) 

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

http://support.open4u.ru 

5. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 

6. 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, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализированная мебель на 

40 посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, экран-доска. 

Расположена по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / 

пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (факультет экономики и менеджмента). Пом. № 2.1.01 

2. Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых работ, 

для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети Интернет, 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Горского ГАУ, 

наличием необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения. Компьютеры AMD Athion 220 GE AM4/8.00GB – 20 шт. 

Интерактивная панель  Classik Solution IFP-755P4K – 1 шт. 

Специализированная мебель: на 20 посадочных мест, рабочее место преподавателя. 

Расположен по адресу: Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / 

пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (факультет экономики и менеджмента). Пом. № 2.3.07 

3. Читальный зал; электронно-информационный отдел научной библиотеки Горского ГАУ. 

https://dlib.eastview.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


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. 

Расположен по адресу: 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). 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

6.2 . Перечень вопросов к экзамену 

1.Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. 

2.  Сущность и признаки предприятий. 

3.  Характеристика среды функционирования предприятий: внешняя и внутренняя среда. 

4.  Задачи и функции предприятий. 

5.  Место предприятия в системе рыночных отношений. 

6.  Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

7.  Классификация предприятий. 

8.Организационно-правовые формы предприятий. 

9.  Организационно-экономические объединения предприятий. 

10.  Понятие и основные элементы производственной структуры предприятия. 

11.  Основные функциональные подразделения предприятия. 

12.  Типы организационных структур предприятия. 

13.  Принципы построения структуры управления предприятием. 

14.  Формы, типы, методы организации производства. 

15.  Виды производственных процессов и особенности его разработки и организации. 

16.  Понятие производственного цикла. 

17.Понятие, состав, структура имущества предприятия. 

18.  Понятие уставного капитала и порядок его формирования. 

19.  Сущность, состав и классификация основных фондов предприятия. 

20.  Воспроизводство основных фондов. Особенности оценки основных фондов. Методы 

их переоценки. 

21.  Понятие износа и амортизации основных производственных фондов. 

22.  Показатели использования основных фондов предприятия. 

23.  Состав и классификация оборотных средств предприятия. 

24.Показатели эффективности использования оборотных средств. 

25.  Состав, структура и численность персонала предприятия. 

26.  Сущность производительности труда и методы ее оценки. 

27.  Содержание и принципы организации труда на предприятии. 

28.  Понятие, виды и методы нормирования труда. 

29.  Сдельная форма оплаты труда. 

30.Повременная форма оплаты труда. 

31.  Понятие и особенности функционирования рынка труда в Российской Федерации. 

32.  Понятие занятости. Основные виды и показатели безработицы. 

33.  Понятие производственной программы и ее показатели. 

34.  Виды производственной мощности предприятия. 
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35.  Понятие и классификация издержек производства. 

36.  Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

37.  Источники и факторы снижения себестоимости 

38.Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на производство). 

39.  Группировка затрат по статьям калькуляции. 

40.  Методы учета затрат и калькуляции. 

41.  Понятие и классификация цен. 

42.  Сущность ценовой политики предприятия. 

43.  Принципы и методы ценообразования. 

44.  Особенности ценообразования при различных моделях рынка. 

45.Качество продукции, его показатели и факторы влияющие на качество продукции. 

46.  Сущность и методы определения конкурентоспособности продукции. 

47.  Понятие стандартов и стандартизации. Система стандартов. 

48.  Инновации как объект деятельности предприятия. Экономическая оценка инноваций. 

49.  Понятие инвестиций и их роль в деятельности предприятия. 

50.  Методы расчета эффективности инвестиций. 

51.  Сущность природоохранной деятельности предприятия. 

52.  Сущность внешнеэкономической деятельности предприятия. 

53.Сущность и принципы планирования. 

54.  Виды планирования на предприятии. 

55.  Назначение, принципы и правила составления бизнес-плана. 

56.  Основные разделы бизнес-плана. 

57.  Баланс предприятия: актив предприятия. 

58.  Баланс предприятия: пассив предприятия. 

59.  Абсолютные показатели экономической эффективности. 

60.  Относительные показатели экономической эффективности. 

61.  Показатели финансовой устойчивости предприятия. 

62. Показатели ликвидности предприятия. 

63.  Показатели платежеспособности предприятия. 

64.  Понятие, состав и структура АПК. 

65.  Производственные и экономические связи между структурами АПК. 

66.  Экономическая и социальная эффективность АПК. 

67.  Значение, состав и структура земельных ресурсов. 

68.  Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

69.  Эффективность использования земли в сельском хозяйстве. 

70.  Пути повышения эффективности использования земли. 

 

 

6.3 Тестовые задания для диагностической работы.  

1.  Что характеризует специализацию хозяйства? 

 а) совокупность основных и дополнительных отраслей 

б) наличие различных видов технических ресурсов 

в) профессиональная подготовка работников 

г) наличие посевов определенных культур 

д) сложившиеся договорные отношения с переработчиками продукции 

2. Если в структуре товарной продукции сельскохозяйственного предприятия 

удельный вес одной отрасли превышает 75%, то такие хозяйства называют: 

а) узкоспециализированными 

б) высокоспециализированными 

в) специализированными 

г) многоотраслевыми 

3. Если в структуре товарной продукции предприятия имеется одна главная отрасль, 

зани-мающая свыше 50 % товарной продукции, и дополнительные отрасли, то такое 
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предприятие относится к: 

а) узкоспециализированным 

б) высокоспециализированным 

в) специализированным 

г) многоотраслевым 

4. Специализация, выражающаяся в разделении труда между подразделениями 

одного хо-зяйства, называет-ся… 

а) внутрихозяйственной 

б) внутриотраслевой 

г) индивидуальной 

д) отраслевой 

5.Специализация, выражающаяся в разделении труда по отдельным 

технологическим про-цессам между раз-ными предприятиями при производстве 

одного какого-либо вида продукции, называет-ся… 

а) внутрихозяйственной 

б) внутриотраслевой 

в) процессной 

г) региональной 

6. Коэффициент специализации, равный 0,3 означает 

а) низкий уровень специализации 

 б) средний уровень специализации 

в) высокий уровень специализации 

г) глубокий уровень специализации 

7. Специализация предприятия определяется по структуре: 

а) товарной продукции 

б) посевных площадей 

в) затрат труда 

г) валовой продукции 

д) производственных затрат 

8.Территориальная специализация представляет собой разделение труда… 

 а) между зонами специализации и административными районами республики по 

производству товарной сельскохозяйственной продукции 

б) между предприятиями в зависимости от их местоположения по производству товарной 

продукции, т.е. это специализация отдельного предприятия 

в) между бригадами, фермами одного хозяйства по производству продукции сельского 

хозяйства 

г) по отдельным технологическим процессам между разными предприятиями при 

производстве одного какого-либо вида продукции. 

9.Общехозяйственная специализация характеризуется разделением труда… 

а) между зонами специализации и административными районами республики по 

производству товарной сель-скохозяйственной продукции 

б) между предприятиями в зависимости от их местоположения по производству товарной 

продукции, т.е. это специализация отдельного предприятия 

в) между бригадами, фермами одного хозяйства по производству продукции сельского 

хозяйства 

г) по отдельным технологическим процессам между разными предприятиями при 

производстве одного какого-либо вида продукции 

10.Внутрихозяйственная специализация выражается в разделении труда … 

а) между зонами специализации и административными районами республики по 

производству товарной сель-скохозяйственной продукции 

б) между предприятиями в зависимости от их местоположения по производству товарной 

продукции, т.е. это специализация отдельного предприятия 

в) между бригадами, фермами одного хозяйства по производству продукции сельского 



хозяйства 

г) по отдельным технологическим процессам между разными предприятиями при 

производстве одного какого-либо вида продукции. 

11. Внутриотраслевая (технологическая) специализация представляет собой 

разделение тру-да… 

а) между зонами специализации и административными районами республики по 

производству товарной сель-хозпродукции 

б) между предприятиями в зависимости от их местоположения по производству товарной 

продукции, т.е. это специализация отдельного предприятия 

в) между бригадами, фермами одного хозяйства по производству продукции сельского 

хозяйства 

г) по отдельным технологическим процессам между разными предприятиями при 

производстве одного како-го-либо вида продукции 

12. Какое значение коэффициента специализации означает низкий ее уровень? 

а) меньше 0 

б) меньше 0,2 

б) 0,2 – 0,4 

в) 0,4– 0,6 

г) выше 0,6 

13. Какое значение коэффициента специализации означает средний ее уровень? 

а) 0,1– 0,2 

б) 0,2 – 0,4 

в) 0,4– 0,6 

г) 0,6–0,8 

14. Какое значение коэффициента специализации означает высокий ее уровень? 

а) 0,2 – 0,4 

 б) 0,4– 0,6 

в) 0,6–0,8 

г) 0 

д) 1 

15.Если на предприятии в структуре товарной продукции на молоко приходится 

55%, реали-зация КРС – 21%, реализация зерна –10%, то такое предприятие… 

а) узкоспециализированное 

 б) высокоспециализированное 

в) специализированное 

г) универсальное 

д) многоотраслевое 

16.Если на предприятии в структуре товарной продукции на овощи приходится 81%, 

на реа-лизацию зерна – 12%, то такое предприятие… 

 а) узкоспециализированное 

б) высокоспециализированное 

в) специализированное 

г) универсальное 

д) многоотраслевое 

17. Как называется юридическое лицо любой организационно-правовой формы (как 

правило, акционерных обществ), в состав имущества которого входят и (или) в 

управлении которого находятся доли (акции) в имуще-стве иных юридических лиц, 

которые обеспечивают ему право принятия или отклонения реше-ний, принимае-

мых их высшими органами управления? 

а) ассоциация 

б) союз 

 в) холдинг 

г) концерн 



18. В каком интеграционном формировании при объединении юридических лиц они 

стано-вятся зависимыми или дочерними обществами, теряя тем самым 

экономическую самостоятельность, но сохра-няя статус юридиче-ского лица? 

а) ассоциации 

б) союзе 

в) холдинге 

г) концерне 

19.Структура какой компании включает головное общество и дочерние общества? 

а) ассоциации 

б) союза 

 в) холдинга 

г) концерна 

20. Как классифицируют холдинги в зависимости от видов работ и функций, 

которые выпол-няет головная компания?  

а) имущественный и договорной 

б) чистый и смешанный 

в) интегрированный и конгломератный 

г) классический и перекрестный 

д) все ответы верны 

21. Как называется холдинг, в котором головная компания владеет контрольными 

пакетами акций дочерних предприятий, но сама не ведет никакой производственной 

деятельности, а выполняет только контрольно-управленческие функции? 

а) смешанный 

б) интегрированный 

в) конгломератный 

 г) чистый 

д) контрольный 

22. Как называется холдинг, в котором предприятия связаны технологической 

цепочкой?  

а) чистый 

б) смешанный 

в) интегрированный 

г) конгломератный 

д) имущественный 

23. Какой принцип агропромышленной интеграции отражает четкую 

согласованность между всеми звеньями интеграционного процесса и для 

сбалансированности ресурсного обеспечения соблюдение территориальной 

комплексности? 

а) адаптивности 

б) целостности и комплексности 

в) добровольности 

г) оптимальности 

д) взаимовыгодность 

24.Что из перечисленного относится к внутренней среде предприятия: 

а) конкуренты 

б) персонал  

в) поставщики 

г) экономическая ситуация в стране 

25. Что из перечисленного относится к внешней среде: 

а) технология 

б) структура предприятия 

в) задачи 

г) потребители  



26. Вся совокупность изделий, выпускаемых предприятием: 

а) номенклатура (товарный ассортимент)  

б) прайс-лист 

в) баланс 

г) товарный чек 

27. Что представляет собой перечень и количество выпускаемой им продукции 

(выполняемых работ и оказываемых услуг) для потребителей: 

а) производственная программа  

б) инновационная программа 

в) структурная программа 

г) экономическая программа 

28. Применяются во внутрипроизводственном планировании для оценки 

трудоемкости единицы продукции и производственной программы: 

а) натуральные измерители 

б) трудовые измерители  

в) производственные измерители 

г) прогнозируемые измерители 

29. Характеризуют производственную специализацию предприятия и его долю на 

рынке: 

а) натуральные измерители  

б) структура 

в) доля рынка 

г) уровень производства 

30. Готовая продукция, предназначенная для реализации на сторону, а также для 

удовлетворения собственных нужд как производственного, так и 

непроизводственного характера: 

а) валовая продукция 

б) товарная продукция  

в) номенклатура 

г) ассортимент 
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дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименова

ние 

категории 

(группы) 

компетенц

ий 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Экономичес

кая 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК -9 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности  

И-10.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

функциониро

вания 

экономики и 

экономическ

ого развития, 

цели и 

формы 

участия 

государства в 

экономике  

УК  

 

И-9.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

функциониро

вания 

экономики и 

экономическо

го развития, 

цели и формы 

участия 

государства в 

экономике  

УК 9. И-1. З-1. Знает 

основы поведения 

экономических 

агентов, 

закономерности 

функционирования 

рыночной 

экономики, основные 

принципы 

экономического 

анализа для принятия 

решений, сущность и 

функции 

предпринимательско

й деятельности и 

риски, связанные с 

ней, особенности 

частного и 

государственного 

предпринимательств

а, инновационной 

деятельности; 

понятие 

общественных благ и 

роль государства в 

их обеспечении, 

цели, задачи и  

инструменты 

регулятивной 

политики 

государства, 

экономическую 

динамику и 

благосостояние 

индивидов  

 

УК  9. И-1. У-1. 

Умеет критически 

оценивать 

информацию об 

изменениях в 



экономике, в том 

числе перспективах 

экономического 

роста и 

технологического 

развития экономики 

страны, последствия 

экономической 

политики при 

принятии личных 

экономических 

решений  

УК 9. И-1. В-1 

Владеет навыками 

грамотно определять 

финансовые цели в 

различных областях 

жизнедеятельности 

на основе сбора и 

анализа финансовой 

информации, 

навыками 

критической оценки 

и степени участия 

государства 

экономике  

 

  

И-9.2. 

Применяет 

методы 

личного 

экономическо

го и 

финансового 

планирования 

для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых 

целей, 

использует 

финансовые 

инструменты 

для 

управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономически

е и 

УК 9. И-2. З-1. Знает 

основные 

финансовые 

организации и 

принципы 

взаимодействия с 

ними, источники 

возникновения 

экономических и 

финансовых рисков, 

способы управления 

ими, основные 

финансовые 

инструменты и 

возможности их 

использования  

  

 

 

  

УК  9. И-2. У-1. 

Умеет оценивать 

индивидуальные 

риски, в том числе 

риски 

мошенничества, и 

применять способы 

управления ими, 

выбирать 

инструменты для 

 



финансовые 

риски  

финансового 

планирования и 

достижения 

финансовых целей, в 

том числе на 

налоговые льготы, 

пенсионные и 

социальные 

выплаты, 

пользоваться 

источниками 

информации о 

правах и 

обязанностях 

потребителя 

финансовых услуг, 

анализировать 

основные положения 

договора с 

финансовой  

 

  

УК 9. И-2. В-1 

Владеет принципами 

и методами личного 

экономического и 

финансового анализа 

и планирования для 

достижения текущих 

и долгосрочных 

финансовых целей, 

навыками ведения 

личного бюджета и 

управления личными 

финансами, 

навыками оценивая и 

управления 

экономических и 

финансовых рисков, 

применяет принципы 

развития экономики  

 

 

  



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 6 

Практические (лабораторные, др.) занятия 28 8 

Самостоятельная работа 64 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 108 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практические 

(лабораторные

, др.) занятия 

СР

С 

Лекци

и 

Практические 

(лабораторные

, др.) занятия 

СР

С 

1. Общие основы 

экономической 

теории. 

2 4 8 
 

 

2 

 

 

2 

10 

2. Свободная 

рыночная 

экономика. 

2 4 8 10 

3. Фирма и 

издержки 

производства. 

2 2 

8 

2 

 

2 

10 

4. Рынок факторов 

производства. 
2 4 

8 
14 

5. Денежно-

кредитная 

система. 

2 4 

8 

2 

15 

6. Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

2 2 

8 

15 

7. Государственные 

финансы. 

Государственны

й бюджет. 

2 4 

8 

2 2 

10 

8. Современное 

мировое 

хозяйство. 

2 4 

8 
10 

 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Тема 1. Общие основы экономической теории.  

Предмет экономической теории. Основы экономики рационального  использования 

ограниченных ресурсов. Безграничные потребности. Понятие и содержание экономики  и 

финансовой грамотности. Экономические системы и общие проблемы экономического 

развития общества. Экономические потребности и экономические блага. Экономическое 

содержание собственности, формы  разделения прав на факторы производства. 

 

Цели и задачи экономической теории. Дать описание экономических явлений, показать их 

взаимосвязь и взаимообусловленность, т.е. раскрыть систему экономических явлений, 

процессов и законов. Изучение законов развития различных экономических систем, 

построения прогноз дальнейшего формирования и развития социально-экономических 

условий и отношений.   

 

Практическое занятие:  

1.Предмет экономической теории.  

2.Основы экономики рационального  использования ограниченных ресурсов.  

3.Безграничные потребности.  

4.Проблема производственных возможностей и эффективности экономики.  

5.Построение кривой производственных возможностей. 

Самостоятельная работа обучающихся :  

1.Мировой опыт стран в решении проблем по повышению уровня финансовой 

грамотности населения.  

2.История возникновения экономической теории.  

3.Основные направления экономической теории и их эволюция.  

4.Особенности использования методов в теории использования ограниченных ресурсов. 

 

Тема 2. Свободная рыночная экономика. 

Рынок: сущность, структура, функции. Модели рыночной экономики. Теория рыночного 

ценообразования: спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения 

 

Практическое занятие:  

1.Рыночный спрос и предложение.  

2.Механизм установления рыночного равновесия.  

3.Конкуренция, система рынков и цен.  

3.Эластичность спроса и предложения.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.  

2.Плюсы и минусы рынка. 

3.Факторы, влияющие на изменение величины спроса и предложения.  

4.Невмешательство правительства в экономику. 

 

Тема 3. Фирма и издержки производства. 

Сущность и основные черты и классификация предприятий и  фирмы. Доходы фирмы. 

Прибыль. Максимизация прибыли и конкурентное предложение. Теории издержек 

производства. Издержки фирмы, их структура. Юридические лица и их регистрация. 

Банкротство, его причины и последствия. 

 

Практическое занятие:  

1.Природа и структура издержек производства.  



2.Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

3.Основной и оборотный капитал.  

4.Износ и его виды.  

5.Доход. Прибыль: экономическая и нормальная. фирма: ее типы и цель.  

6.Принцип максимизации прибыли.  

7.Организационно-правовые формы бизнеса. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Фирма: ее типы и цель.  

2.Принцип максимизации прибыли.  

3.Организационно-правовые формы бизнеса. 

4. Поведение производителя.  

5.Равновесие производителя.  

6.Бизнес план 

 

Тема 4. Рынок факторов производства. 

Рынок труда и распределение доходов. Кривая спроса и предложения на труд. Рынок 

капитала. Процентный доход. Человеческий капитал. Рынок земли. Рента. Кривая спроса 

и предложения земли. Предпринимательская способность. Финансовые ресурсы 

домохозяйства.  

Практическое занятие:  

1.Труд и рабочая сила.  

2.Заработная плата и ее виды.  

3.Неравенство и распределение национального дохода.  

4.Кривая Лоренца. Коэффициент Джинни.  

5.Социальная поддержка населения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Инвестиции в человеческий капитал.  

2.Заработная плата и ее виды. 

3. Активы и пассивы домохозяйства. 

 

Тема 5. Денежно-кредитная система. 

Сущность и структура банковской системы РФ. Роль ЦБ РФ и его функции.  

Коммерческие банки, их функции и операции. Расчетно-кассовые операции. Банковские 

операции для физических лиц. Обмен, перевод и хранение денег.  Платежные системы. 

Виды платежных средств. 

 

Практическое занятие:  

1.Деньги. Функции денег. Типы денег. Денежная система.  

2.Количество бумажных  денег, необходимых для обращения.  

3.Цели и инструменты кредитно-денежной политики.  

4.Банки. Операции банков. 

Самостоятельная работа обучающихся :  

1.Денежная масса в обращении и ее агрегаты.  

2.Безопасность платежей. 

 

Тема 6. Измерение результатов экономической деятельности. Макроэкономическая 

нестабильность. 

Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. Методика расчета 

макроэкономических показателей. Система взаимосвязанных показателей. 

 

Практическое занятие:  

1.ВНП: определение. Методы расчета.  

2.Экономические циклы.  



3.Безработица. Ее формы. Закон Оукена.  

4.Инфляция.  Антиинфляционная политика 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Макроэкономические показатели, производные от ВНП 

 

Тема 7. Государственные финансы. Государственный бюджет. 

 Государство: функции, методы и инструменты вмешательства экономику. Сущность 

бюджетно-налоговой политики, ее механизмы. Налоговая система. Налоговая политика.  

 

Практическое занятие:  

1.Доходы и расходы государства.  

2.Государственный долг.  

3.Налоги и их структура. Кривая Лаффера.  

4.Распределение налогового бремени. Методы борьбы с бюджетным дефицитом. 

5.Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая политика. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Краткосрочные цели бюджетно-налоговой политики.  

2.Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета 

 

Тема 8. Современное мировое хозяйство. 

Теории международной торговли. Международная миграция рабочей силы. 

Международные валютно-финансовые отношения. Фондовый рынок и его инструменты. 

Виды ценных бумаг.  

 

Практическое занятие:  

1.Влияние внешней торговли на изменение структуры спроса и предложения.  

2.Валютный курс: номинальный и реальный.  

3.Платежный баланс. Структура платежного баланса. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Особенности функционирования и возможности фондового и валютного рынка. 

2.Внешнеэкономическая политика России.  

3.Мировые денежные системы. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Мичурина, Ф. З. Экономическая теория : учебное пособие / Ф. З. Мичурина. — Пермь : 

ПГАТУ, 2021. — 396 с. — ISBN 978-5-94279-529-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199136. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Носова, С. С., Экономическая теория. : учебник / С. С. Носова. — Москва : КноРус, 

2023. — 792 с. — ISBN 978-5-406-11425-4. — URL: https://book.ru/book/949351. — Текст : 

электронный. 

3. Экономическая теория : учебно-методическое пособие / С. С. Носова, В. И. Новичков, 

Е. Э. Аленина [и др.] ; под ред. С. С. Носовой. — Москва : Русайнс, 2023. — 166 с. — 

ISBN 978-5-466-03031-0. — URL: https://book.ru/book/949774. — Текст : электронный. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Круглов, И. В. Экономическая теория : учебное пособие / И. В. Круглов, К. В. 

Барсукова. — Липецк : Липецкий ГТУ, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-00175-063-5. — 



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

https://e.lanbook.com/book/271151.  

2. Экономическая теория : методические рекомендации / составитель И. Ю Поташова. — 

Сочи : СГУ, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/351542.   

3. Экономическая теория : учебное пособие / составители С. Г. Сафонова, М. С. Шейхова. 

— Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 171 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152580).  

4. Корниенко, О. В. Все, что вы хотели узнать об экономике, но боялись спросить. 

Экономическая теория в реальных вопросах и ответах студентов и преподавателя : 

учебное пособие / О. В. Корниенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 301 с. — ISBN 978-5-9765-2855-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113411).  

5. Камаев, В. Д., Экономическая теория. Краткий курс. : учебник / В. Д. Камаев, М. З. 

Ильчиков, Т. А. Борисовская. — Москва : КноРус, 2023. — 382 с. — ISBN 978-5-406-

11756-9. — URL: https://book.ru/book/949850. — Текст : электронный. 

6. Экономическая теория : учебник / А. В. Новичков, Н. И. Калашникова, И. Б. 

Калашников [и др.]. — Москва : Русайнс, 2022. — 447 с. — ISBN 978-5-4365-0408-7. — 

URL: https://book.ru/book/942872). — Текст : электронный. 

 

 

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,  НФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Универсальная база данных East View (https://dlib.eastview.com/). 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/) 

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/) 

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

http://support.open4u.ru 

5. Электронная библиотечная система ООО «КноРус медиа» (www.book.ru) 

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

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная аудитория № 1.3.10  для проведения занятий лекционного типа. Общая площадь 

– 116,2 кв.м., высота помещения – 4,1 м на 72 посадочных места, доска настенная, рабочее 

место преподавателя.   

Учебная аудитория № 2.1.10 учебный корпус № 2 для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Общ. пл. - 57,1 кв.м., высота 

помещ.- 3,2 м., посадочных мест – 40, доска настенная, рабочее место преподавателя, 

портативный переносной проектор-1 шт., кафедра, наглядные пособия. 

Библиотека. Учебный корпус № 6. Читальные залы; электронно-информационный отдел 

библиотеки Горского ГАУ. Специализированная мебель; система комфортного 

https://dlib.eastview.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


кондиционирования с (подогревом) форм–фактор -сплит-система GREE; Книжный сканер 

ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; комплект компьютерной техники в сборе (10 единиц) с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в электронно-

информационную образовательную среду Горского ГАУ. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

6.2 . Перечень вопросов к зачету.  

1. Блага. Потребности, ресурсы. 

2. Экономический выбор. 

3. Экономические отношения. 

4. Экономические системы. 

5. Основные  этапы развития экономической теории. 

6. Спрос и его факторы. 

7. Предложение и его факторы. 

8. Эффект дохода и эффект замещения. 

9. Закон убывающей предельной полезности. 

10. Выручка и прибыль. 

11. Монополия. Олигополия. 

12. Заработная плата и занятость. 

13. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 

14. Рынок земли. 

15. Рента. 

16. Внешние эффекты и  общественные блага. 

17. Роль государства. 

18. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 

19. Индивидуальный и рыночный спрос. 

20. Эффект дохода и эффект замещения. 

21. Закон убывающей предельной производительности. 

22. Эффект масштаба. 

23. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. 

24. Принципы максимизации прибыли. 

25. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

26. Эффективность конкурентных рынков 

27. Рыночная власть. 

28. Олигополия. 

29. Спрос на факторы производства. 

30. Общее равновесие и благосостояние. Неравенство. 

31. Внешние эффекты и общественные блага. 

32. Макроэкономическое равновесие. 

33. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

34. Денежно – кредитная политика. 

35. Экономический рост. 

36. Внешняя торговля и торговая политика. 

37. Платежный баланс. Валютный курс. 

38. Предпринимательство. 

39. Кругооборот продуктов и доходов. 

40. Экономические циклы. 

41. Совокупный спрос и совокупное предложение 

42. Стабилизационная политика. 



43. Равновесие на товарном рынке. 

44. Потребление и сбережение инвестций. 

45. Эффект мультипликатора. 

46. Экономический рост и развитие. 

47. Предпринимательство.  

48. Теневая экономика. 

49. Структурные сдвиги в экономике. 

 

6.3 Тестовые задания для диагностической работы.  

1. Макроэкономика включает в себя экономику:  

а) страны и предприятия  

б) только мировую 

в) мира и страны 

г) отдельного домохозяйства 

д) региона 

2. Что является главным признаком рыночной экономики?  

а) свобода предпринимательства и торговли  

б) высокое качество продукции  

в) отсутствие дефицита товаров 

г) обилие товаров 

д) кризис перепроизводства  

3. Является ли ремонт экономическим продуктом?  

а) нет  

б) отчасти  

в) да  

г) услугой 

д) в какой то мере 

4. Основная цель рыночной экономики:  

а) защита окружающей среды  

б) укрепление государства  

в) удовлетворение потребностей людей  

г) создание национального дохода 

д) увеличение В.Н.П. 

5. Что является экономической деятельностью  

а) учеба в школе  

б) работ  менеджера  

в) все перечисленное 

г) сборка автомобилей 

д) производство продуктов питания 

6. Что не относится к средствам производства?  

а) материалы  

б) дороги  

в) энергия  

г) станки 

д) инструменты 

7. Экономический продукт - это:  

а) продукция и товар 

б) работы и услуги  

в) результат человеческого труда 

г) материальный продукт 

д) все перечисленное 

8. Является ли экономическим ресурсом знания и информация? 

а) нет  



б) да  

в) отчасти 

9. Экономика семьи включает в себя  

а) воспитание детей.  

б) домашний труд  

в) получение доходов от общественного производства 

г) расходы на нужды семьи 

д) все перечисленное 

10. К какой отрасли относится переработка пищевых продуктов  

(например, выпечка хлеба)?  

а) сельскому хозяйству 

б) промышленности  

в) сфере услуг 

г) кредитование 

д) социальное обеспечение 

11. К какой категории работников относится директор автозавода?  

а) служащий  

б) рабочий 

в) сферы обслуживания 

12. Какая характеристика созданного продукта наиболее правильно отражает 

производительность труда рабочего за определенный промежуток времени?  

а) количество  

б) качество  

в) стоимость  

г) цена 

д) выручка 

13. Что определяет качество трудовых ресурсов?  

а) заинтересованность работников  

б) квалификация  

в) все перечисленное 

г) социально-демографическое 

д) культурно-образовательный уровень 

14. Кто распоряжается финансовыми делами предприятия?  

а) бухгалтер  

б) коммерческий директор  

в) держатель акций  

15. Кто является субъектом государственной собственности?  

а) граждане государства  

б) государственные органы управлению  

в) и те, и другие 

16. Кто является субъектом семейной собственности?  

а) глава семьи  

б) работающие члены семьи 

в) все члены семьи  

17. Что включает в себя понятие отношений собственности?  

а) отношение субъекта к объекту собственности  

б) отношение между собственниками  

в) и то и другое 

18. Что включает  понятие собственность 

а) только владение  

б) владение и распоряжение  

в) владение, распоряжение и пользование  

г) только пользование 



д) только распоряжение 

19. Что является объектом семейной собственности?  

а) знания и способности членов семьи  

б) совместно нажитое имущество  

в) все перечисленное 

г) личные вещи членов семьи 

д) подарки членом семьи 

20. Что является частной собственностью акционера фирмы?  

а) часть оборудования фирмы  

б) акция фирмы  

в) продукция фирмы 

г) денежные средства фирмы 

д) помещение фирмы 

21. Спрос на какую продукцию является неэластичным?  

а) одежда  

б) продукты питания  

в) деликатесы 

г) предметы длительного пользования 

д) предметы роскоши    

22. Что может быть причиной инфляции?  

а) эмиссия денег  

б) спад производства  

в) и то, и другое  

г) стихийные бедствия 

23. По каким видам бумаг получают дивиденды?  

а) по акциям  

б) по облигациям  

в) по тем и другим  

г) сертификатам 

д) банкнотам 

24. Что является государственной финансовой системой?  

а) золотой запас и денежные средства в госбанке  

б) получение и распределение государственно доходов по бюджету 

в) сбор налогов и отчислений в казну  

г) сеть банковских 

25. Как называется банк, специализирующийся на долгосрочных кредитами и 

капиталовложениях в различные отрасли?  

а) инвестиционный  

б) ипотечный  

в) инновационный  

26. Какой банковский процент выше? 

а) депозитный 

б) кредитный 

в) ссудный 

27. Что включает в себя понятие финансовой системы?  

а) финансовые связи и отношения  

б) деньги и ценные бумаги  

в) и то, и другое  

28. Какая из ценных бумаг является бессрочным документом?  

а) акция  

б) облигация  

в) вексель  

г) сертификат 



д) банковский чек 

29. Основное назначение финансов - это:  

а) накопление денежного капитала  

б) регулирование экономических отношений  

в) обеспечение товарообмена  

г) пополнение оборотных фондов 

д) создание денежных резервов 

30. Заработав 5000 рублей, рабочий заплатил в виде налога 500 руб. а директор завода, 

заработав 12 000 руб., заплатил 2 000 рублей. Как называется такой налог?  

а) прогрессивный  

б) пропорциональный  

в) регрессивный  

г) конфискационный 

д) адвалорный 

31. Как называется банк, дающий кредиты под внедрение научно-технических 

достижений?  

а) инновационный  

б) ипотечный 

в) инвестиционный  

г) реконструкции 

д) сберегательный 

32. Как называется процент, выплачиваемый банком вкладчику?  

а)депозитный  

б) ссудный  

в) кредитный  

г) ростовщический 

33. Что может быть причиной инфляции?  

а) эмиссия бумажных денег  

6) спад производства  

 в) и то, и другое  

34. Что является главным признаком рыночной экономики?  

а) свобода предпринимательства и торговли  

б) высокое качество продукции  

в) отсутствие дефицита товаров  

г) очереди в магазины 

35. К какой отрасли относится переработка пищевых продуктов (например, выпечка 

хлеба)?  

а) сельскому хозяйству  

б) промышленности  

в) сфере услуг  

г) строительство 

36. Что относится к производственной инфраструктуре?  

а) связь  

б) энергия  

в) станки  

г) материалы 

37. Что не является коллективной собственностью?  

а) личное имущество  

б) семейное имущество  

в) муниципальное имущество 

г) государственное имущество  

38. Экономической целью домохозяйства как экономического агента является 

максимизация… 



а) общей полезности 

б) затрат экономических ресурсов 

в) доходов от продажи экономических ресурсов 

г) общей прибыли 

39. Позитивный научный анализ отвечает на вопрос: 

а) как есть? 

б) как было? 

в) как должно быть? 

г) как будет? 

д) как могло быть? 

40. Свободные ( не экономические) блага… 

а) обладают свойством неограниченности 

б) могут быть приобретены только в условиях конкуренции 

в) являются редкими в экономическом смысле этого слова 

г) возможно приобрести только за деньги 

41. Будущие экономические блага – это такие блага которые... 

а) потребляются в будущий момент времени 

б) непосредственно удовлетворяют потребности 

в) не служат для непосредственного удовлетворения потребностей 

г) удовлетворяют только одну какую-то потребность 

42. Качественные экономические блага – это блага: 

а) потребление, которых падает с ростом доходов потребителей 

б) которые непосредственно удовлетворяют потребности 

в) потребление которых растет с ростом доходов потребителей 

г) которые обладают более высокими потребительскими характеристиками 

43. Рост цены дополняющего блага сдвигает кривую спроса:   

а) влево - вниз 

б) вправо - вниз 

в) влево - вниз 

г) рост цены дополняющего блага не сдвигает кривую спроса, а изменяет величину спроса 

д) вправо - вверх 

44. Товар Х приобретается потребителями, принадлежащими к 2-м различным группам. 

Численной 1-ой группы - 100 чел; а второй – 200 чел. Спрос типичного потребителя, 

принадлежащего к 1-ой группе, описывается уравнением QI = 50 – P, ко 2-ой QI = 60 – 2P. 

Значение цены при величине рыночного спроса, равной 1000 составит: 

а) 44 

б) 32                            

в) 40 

г) 36 

45. Если процесс производства экономического блага не может быть отделён под 

процессы его потребления, то данное благо является вероятнее всего:    

а) услугой 

б) товаром 

в) свободным благом 

г) экономическим ресурсом 

46. Закон спроса заключается в том что: 

а) чем выше цена товара, тем меньше величина спроса 

б) величина спроса определяется величиной предложения и размером дохода 

потребителей 

в) чем больше доход потребителей, тем выше спрос 

г) чем меньше величина спроса, тем выше цена товара 

47. Известно, что товар Х приобретается всего двумя потребителями, и при этом спрос 

первого потребителя описывается функцией ql = 90 – P, а спрос второго потребителя – 



функцией q2 = 240 – 2 P. Значение цены при величине рыночного спроса, равной 72 

составляет: 

а) 38 

б) 96 

в) 89  

г) 86 

48. На рынке кетчупа неурожай помидоров, при прочих равных условиях, вызовет… 

равновесного объёма продаж 

а) снижение и равновесной цены и 

б) снижение равновесной цены и рост 

в) рост равновесной цены 

г) рост и равновесной цены и 

49. Активы домохозяйства состоят из: 

а) крупного личного имущества 

б) личного располагаемого дохода  

в) суммы полученных трансфертов  

г) суммы полученных трансфертов 

50. Налоговые льготы предназначены для: 

а) ускорения оборота капитала 

б) активизация хозяйственной деятельности. 

в) повышения жизненного уровня трудящихся 

г) сдерживание хозяйственной активности 

д) повышения уровня социальной справедливости 

51.  Социальная защита малоимущих слоев населения со стороны государства связана с 

а) защитой вкладов населения в коммерческих банках 

б) осуществлением трансфертов в денежной и натуральной форме 

в) регулированием рынка труда 

52.  Методы бюджетно-налоговой политики, рекомендуемые в рамках теоретической 

концепции монетаризма, предполагают: 

а) изменение учетных ставок 

б) увеличение доли национального дохода, перераспределяемой через бюджет 

в) сокращение государственных расходов 

г) финансирование за счет госбюджета нерентабельных предприятий (для снижения 

безработицы и социальной напряженности) 

53. Основополагающими предпосылками утраты перспективы в соревновании с Западом 

командно - административной системы явились 

а)  превалирующая роль государства в экономическом развитии 

б) попытка совместить зарегулированность экономических отношений с оценкой 

экономической эффективности производства в соответствии с принципами рыночной 

экономики 

в) ограниченность рыночных отношений 

г) несовершенство структуры общественного производства. 

54. Организационно-экономические отношения обусловлены: 

а)  природой используемых производительных сил 

б)  уровнем развития науки и техники 

в) характером господствующих отношений собственности 

г) состояние человеческого капитала 

55. Экономические функции государства, не относящиеся к числу общих: 

а) регулирование внешних экономических связей 

б) защита окружающей среды 

в) регулирование занятости 

г) содержание армии 

56. Автоматическая финансовая политика базируется на: 



а) принципе встроенных стабилизаторов 

б) манипулировании налогами. 

в) регулирование сбережений 

г) увеличение государственных инвестиций  

57. Категория «реальные запасы денежных средств», в равновесии денежного рынка 

(кривая АД) выражает: 

а)стабильный спрос на товары и услуги 

б)фиксированное предложение денежных средств 

в)неизменную бюджетно-налоговую политику 

.г)фиксированное предложение товаров и услуг 

58. Монополист-производитель выпускает и продает такой объем продукции, при котором 

M R .-180,  MC = 100, AC= 150. Чтобы получить максимум прибыли, фирма должна … 

объем выпуска 

а) повысить цену и увеличить 

б) повысить цену и уменьшить 

в)  снизить цену и уменьшить 

г)  снизить цену и увеличить 

59. По классификации СНГ, к группе не произведенных материальных активов относятся: 

а) земля, природные ископаемые  

б) здания промышленного назначения 

в) лицензии, патенты, авторские права 

г) депозиты, наличные деньги, займы, кредиты 

60. «Парадокс бережливости» по ДЖ. М. Кейнсу заключается в том, что произойдет: 

а) рост инвестиций 

б) снижение уровня инфляции 

в) рост предложения 

г) сокращение фактического объема сбережений 

61. Человек, в политической экономии, выступает в качестве: 

а) главной производственной силы 

б) носителями духовных ценностей 

в) носителя прав и обязанностей 

г) созидателя своего мира и бытия 

62. Вероятнее всего положение точки равновесия телевизоров при одновременном 

снижении себестоимости производства телевизоров и увеличении доходов населения 

изменится следующим образом 

а)  равновесное количество увеличивается, а равновесная цена уменьшается. 

б)  равновесные  цена и количество увеличивается 

в)  равновесный объем продаж увеличится, а цена может как увеличится, так и снизится 

г)  равновесные цена и количество могут изменится в любом направлении 

63. Товар Х приобретается потребителями, принадлежащими к двум различным группам. 

Численность первой группы 100 чел., а второй 200 чел. Спрос типичного потребителя 

принадлежащего к первой группе описывается уравнением gi=50-P, ко второй gi=60-2P. 

Координаты точки перелома рыночной кривой спроса равны: 

а) Q=500 p=50  

б) Q=1000 p=30 

в) Q=2000 p=30 

г) Q=2000 p=50 

64. Товар Х приобретается потребителями, принадлежащими к 2 различным группам. 

Численность первой группы 100 чел., а второй 200 чел. Спрос типичного потребителя 

принадлежащего к первой группе описывается уравнением gi=50-P, ко второй gi=60-2P. 

Величина рыночного спроса при значении цены, равном 22 составит: 

а) 2800. 

б) 2500 



в) 3200 

г) 5000 

65. При изменении цены на низкокачественный товар, не являющийся товаром Гиффена 

возможны следующие значения эффектов дохода и замены: 

а) эффект дохода = -10 эффект замены =+ 20. 

б) эффект дохода = +10 эффект  замены = -20 

в) эффект дохода = +20 эффект замены = +10 

г) эффект дохода = -20 эффект замены = +10 

66. Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции- 1000 ед. товара, цена 

товара равна 2 , общие издержки выпуска 100 ед. товара - 130. Общая прибыль фирмы 

равна. 

а)70 

б)30  

в)0,7 

г)-0,7 

67. Свободные блага 

 а) могут стать экономическими благами 

  б) конкуренты 

 в) производятся только государством 

 г) производятся частным бизнесом 

68. В  Москве идет процесс сноса пятиэтажек и строительства вблизи новых жилых 

многоэтажных домов. В этой связи экономическая теория не предсказывает что: 

а) спрос на услуги строителей уменьшится 

б) прибыли строительных компаний увеличатся 

 в) может вырасти зарплата в строительстве 

г) занятость в строительной индустрии возрастет 

69. Завершением строительства индустриального общества и постепенным врастанием в 

постиндустриальное общество занимаются страны 

а) развитие в экономическом отношении 

б) постсоциалистические. 

в) с характерными чертами традиционного общества  

г) развивающиеся  

70. ВВП не включает: 

а) продукцию, произведенную внутри страны национальной капиталом   

б) поступления из-за рубежа, связанные с федеральными доходами 

в) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом 

г) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны 

71. Допустим, что монополист может продать 10 ед. товара по цене 100 рб.за ед. , но 

продажа 11 ед. вызывает снижение цены до 99.5 руб. Предельный доход при увеличении 

объема продаж с 10 до 11 равен  

а)94,5 

б)1099,5 

в) 100 

г) 99,5 

72. Дискреционная фин. политика предполагает: 

а)сознательное изменение налоговой системы и государственных расходов 

б)автоматическую реакцию бюджета на экономические колебания  

в) реализацию программы занятости 

г)саморегулирование ставок налогообложения 

73. Человек в экономике рассматривается, прежде всего как:  

а) экономический человек 

б) творческая личность 

в) естественный носитель всех общественных отношений 



г) создатель и носитель духовных ценностей 

74. Без помощи государства рыночная система хозяйствования не может эффективно: 

 а)решать проблему обеспечения относительной социальной справедливости общества 

б) распределять ресурсы 

в) регулировать предложение новых товаров 

г) координировать межотраслевые  связи 

75. Соц. политика гос-ва: 

а)финансирование науки, образования, культуры, здравоохранения 

б)регулирование уровня мин. з\п 

в) предоставление финансовых льгот частному капиталу 

г) льготное кредитование наукоемких производств 

д) сокращение доходной части государственного бюджета 

76. Показателем характеризующим стоимость затрат труда на 1 руб. выпускаемой 

продукции является:  

а)трудоемкость 

б)трудоспособность 

в) фондовооруженность 

г) производитель труда 

77. Финансовые отношения могут быть охарактеризованы как: 

а) финансы домохозяйств 

б) централизованные и децентрализованные финансы 

в)  часть кредитных отношений 

г)  отношения эквивалентного обмена 

д) возмездные отношения 

78. Макроэкономика изучает только все из перечисленных явлений, за исключением: 

а) роста мировых цен на кофе 

б) экономических циклов в России 

в) валютных систем 

г) влияния инфляции на экономический рост 

79. Неверное утверждение: 

а) все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень удовлетворения       

потребностей 

б) все точки на кривой безразличия означают одинаковый  уровень денежного 

дохода 

в) все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень денежного дохода 

г) каждая точка на бюджетной линии означает равную комбинацию двух товаров 

80. Кривая предельных затрат фирмы монополиста имеет вид МС=Q+20,а предельного 

дохода МС=140-3Q. Ценовая эластичность рыночного спроса в точке максимальной 

прибыли равна 

а) -5/9 

б) -5  

в)  -4,75 

г)  -2,1 

81. Организационно-управленческие отношения предопределяются: 

а) уровнем общественного разделения труда и обобществление производства 

б) политическими и правовыми отношениями 

в) уровнем развития системы производственных отношений 

г) уровнем развития производственных сил 

82. Наклон кривой АД зависит от: 

)предложение денег  

б)доступности кредитов для инвесторов  

в)эластичность спроса на деньги по доходам 

г)эластичности совокупного предложения от уровня цен 



83. На стадии перехода к постиндустриальному обществу находятся… страны. 

а) развивающиеся 

б) доиндустриальные 

в) социалистические 

г) развитые в экономическом 

84. Позитивная экономика занимается: 

а) поисками путей выхода из кризиса 

б) понятием решений по тем иным социально-экономическим вопросам 

в) раскрытием законов и закономерностей развития экономики 

г) определением имеющихся ресурсов 

85. Экспансионистская финансовая политика ведет к … 

а) приспособление развития экономики фазам экономического цикла 

б) росту трансфертных платежей 

в) снижению совокупного спроса в период экономического подъема 

г) сбалансированности государственного, бюджета 

86. Категория « реальные запасы  денежных  средств », в равновесии денежного рынка 

(кривая ЛД) выражает: 

а) фиксированное предложение товаров и услуг 

б) неизменную бюджетно-налоговую политику 

в)  неизменность денежной массы 

г)  стабильный спрос на товары и услуги 

87. Нормативный научный анализ отвечает на вопрос: 

а) Как будет? 

б) Как было? 

в) Как должно быть? 

г) Как есть? 

88. Теория экономики ограничивается исследованием явлений и процессов связанных с: 

а) жизнедеятельность человека и общества 

б) развитием и совершенствованием орудий труда 

в) развитием производительных сил и производственных отношений 

г) наращиванием духовного богатства 

д) наращиванием материального  богатства 

89. Точность макроэкономической  модели увеличивается: 

а) при приближении ее к реальному объекту 

б) при усложнении модели 

в) при уменьшении числа ограниченной , вводимых в модель 

г) по мере достоверного отражения качественных и количественных параметров 

исследуемого объекта  

90. Относятся к числу монетарных инструментов финансовой политики: 

а) трансферты 

б) ставки и порядок налогообложения 

в) манипулирование расходами государственного бюджета  

г) регулирование денежного оборота 

91. Качественные экономические блага - это блага: 

а) которые обладают более высокими потребительскими характеристиками 

б) потребление которых растет с ростом доходов потребителей  

в) потребление которых падает с ростом доходов потребителей  

г) которые непосредственно удовлетворяют потребности 

92. Прямой зависимостью является зависимость между: 

а) ценой и спросом 

б) ценой и предложением 

в) заработной платой и спросом на труд 

г) процентной ставкой и спросом на кредит 



93. Если экономическое благо не имеет овеществленной  формы, то данное благо 

является, вероятнее всего: 

а) услугой  

б) товаром 

в) экономическим ресурсом 

г) свободным благом 

94.  Главное противоречие в обществе институцианалисты  видят в противоречии между: 

а) трудом и капиталом 

б)  властью и бизнесом 

в)  разделением труда обобществлением производства 

г)  технократией и финансовой олигархией (праздным классом) 

95. Отрицает суверенитет потребителя и рациональное его поведение представители: 

а) классической школы 

б) маржинализма 

в) неолиберализма 

г) исторической школы  
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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 УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Выполняет 

поиск необходимой 

информации, её 

критический анализ и 

обобщает результаты 

анализа для решения 

поставленной задачи 

 

Знать: : основные 

источники и методы 

поиска информации, 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

Уметь: анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи; 

находить и критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки; грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

отличать факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценоки т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности 

Владеть: методами 

поиска информации, 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач; определения и 

оценивания последствий 

возможных решений 

задачи 

 

2  
общепрофессион

альные 

ОПК-1. Способен 

решать типовые 

задачи 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

Знать: основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 



 

3 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественных наук  с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

общепрофессиональных 

дисциплин.  

Уметь: использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

области агроинженерии.  

Владеть: навыками 

решения типовых задач 

агроинженерной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

3 

профессиональн

ые 

ПК-1  Способен 

участвовать в 

испытаниях 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации по 

стандартным 

методикам 

ИД-1ПК-1   

Демонстрирует знания в 

проведении 

лабораторных работ 

исследовательского 

характера по 

общепринятым 

методикам, составлять их 

описание и 

формулировать выводы 

Знать: методики 

проведения 

экспериментальных 

исследований в 

агроинженерии. 

Уметь: проводить 

экспериментальные 

исследования в области 

агроинженерии. 

Владеть: навыками 

экспериментальных 

исследований в области 

агроинженерии. 
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Приложение № 3 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: всего 7 ЗЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№

№ 

п/п 

 

Наименован

ие  

разделов, 

тем 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Практически

е 

(лабораторны

е, др.) 

занятия 

СРС Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные, др.) 

занятия 

СРС 

2 курс3 семестр 2 курс 

1 

Электричес

кая  цепь, ее 

основные 

параметры 

и элементы. 

2 

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

занятия 10 2 

Практ. 

заняти

я 

Лабор

. 

заняти

я 
10 

2 2 2 - 

2 

Параметры 

цепи и их 

взаимосвязь 

2 2 2 10    10 

3 

Энергетическ

ие 

соотношения 

в цепи 

постоянного 

тока. 

2 2 2 10    10 

4 

Основные 

законы 

электрических 

цепей 

2 2 2 10    10 

5 

Методика 

общего 

анализа 

электрических 

цепей 

2 2 2 8    10 

Виды учебной 

деятельности Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 16/18 2/10 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

Пр  12/38 Лаб.16/- Пр  2/6 Лаб.0/6 

Самостоятельная работа 64/88 68/158 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/ экзамен Зачет/ экзамен 
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6 

Методы 

частичного 

анализа цепей 

2 1 2 8    10 

7 

Явление 

электромагнит

ной индукции 

4 1 4 8    8 

 всего 16час 12час 16 час 64 час. 2 час. 2 час. 0 час. 68 час 

 2 курс 4 семестр 3курс 

1 

Свойства 

нелинейных 

элементов и 

их 

эквивалентны

е схемы 

2 4 - 10 2 1  18 

2 

Методы 

расчета 

нелинейных 

цепей 

2 4 - 10 2 1 1 18 

3 

Параметры и 

способы 

представлени

я 

гармонически

х величин 

2 4 - 10 2 1 1 18 

4 

Идеализирова

нные 

элементы в 

цепях 

синусоидальн

ого тока 

2 4 - 10 2 1 1 18 

5 

Комплексный 

метод расчета 

цепей  

синусоидальн

ого тока 

2 4 - 10 2 1 1 18 

6 

Энергетическ

ие 

соотношения 

в цепи в 

комплексной 

форме 

2 4 - 10  1 1 18 

7 
Трансформа

тор 
2 6 - 10   1 18 

8 
Четырехполю

сники 
2 6 - 10    18 

9 

Резонансы в 

цепях 

синусоидальн

ого тока. 

2 2 - 8    14 

 всего 18 час. 38 0 88 10 6 6 158 
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Приложение № 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Лекции  

Раздел 1. Электрическая  цепь, ее основные параметры и элементы. 

Тема 1. Электрическая система 

Тема 2. Электрическая цепь. 

Тема 3. Электрическая схема 

Практические занятия 

1. Законы Ома и Джоуля-Ленца. 

Лабораторные занятия 

Лаб.1. Схемы электрической цепи 
Самостоятельная работа  

1.Применение законов Кирхгофа для расчета электрических цепей. 

Лекции  

Раздел 2. Параметры цепи и их взаимосвязь. 
Тема 1. Ток, эдс, напряжение, потенциал, проводимость, сопротивление. 

Тема 2. Закон Ома 

Тема 3. Закон Джоуля-Ленца. 

Практические занятия 

2. Законы Кирхгофа. 
3.преобразование Y – сопротивлении    в треугольник 

Лабораторные занятия 

Лаб. № 2 Последовательное, параллельное и смешанное соединение приемников электрической энергии 

Самостоятельная работа  

1.Теорема и метод расчета эл. цепей с применением активного двухполюсника и эквивалентного генератора. 

Лекции 

Раздел 3. Энергетические соотношения в цепи постоянного тока. 
Тема1.Баланс мощностей. 

Тема 2.Передача энергии по двухпроводной  линии. 

Практические занятия 

2.метод узловых потенциалов. 

Лабораторные занятия 

Лаб.3. Передача электрической энергии по линии постоянного тока. 

Самостоятельная работа  

. Расчет симметричных трехфазных цепей 

Лекции 

Раздел 4. Основные законы электрических цепей 

Тема1.Понятие о разветвленной цепи. 

Тема 2.Законы Кирхгофа. 

Тема 3.Применение законом Кирхгофа для расчета электрических цепей. 

Практические занятия 

1.метод контурных токов. 

Лабораторные занятия 

Лаб.4. Исследования параллельной работы источников Э.Д.С. 

Самостоятельная работа  

1. Расчет переходных процессов оперативным методом 

Лекции 

Раздел 5. Методика общего анализа электрических цепей 

Тема1. Метод контурных токов 

Тема 2. Метод узловых потенциалов 

Практические занятия 

1.метод эквивалентного генератора 

Лабораторные занятия 
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Лаб.5. Опытная проверка метода наложения 

Самостоятельная работа  

Расчет симметричных трехфазных цепей. 

Лекции 

Раздел 6. Методы частичного анализа цепей 

Тема1.Метод двух узлов 

Тема 2.Метод наложения 

Тема 3.Активный и пассивный двухполюсник 

Тема 4.Входные и взаимные проводимости ветвей. Входное сопротивление 

Тема 5.Теорема взаимности 

Тема 6.Теорема компенсации 

Тема 7.Теорема и метод активного двухполюсника 

Тема 8.Сравнительная оценка основных методов расчета цепей 

Практические занятия 

метод наложения. 

Лабораторные занятия 

Исследование реактивной катушки. 
Самостоятельная работа  

 Расчет переходных процессов оперативным методом 

Лекции 

Раздел 7. Явление электромагнитной индукции 

Тема1.Закон электромагнитной индукции 

Тема 2.Самоиндукция 

Принцип электромагнитной индукции 

Практические занятия 

построение потенциальной диаграммы 
Лабораторные занятия 

R,L и С в цепи переменного тока 

Самостоятельная работа  

2. Метод контурных токов 

Лекции  

Раздел8. Свойства нелинейных элементов и их эквивалентные схемы 
Тема 1.Общие сведения о нелинейных элементах 

Тема 2. Статическое и дифференциальное сопротивление 

Тема 3.Эквивалентные схемы нелинейных элементов 

Практические занятия  

1. Расчет простейших цепей переменного тока 

Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

Лекции  

Раздел9. Методы расчета нелинейных цепей 

Тема 1.Последовательное соединение н.э. 

Тема 2.Параллельное соединение н.э. 

Тема 3.Смешанное соединение н.э. 

Практические занятия  

Сопротивление, проводимость и мощность в комплексной форме 

Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

Лекции  

Раздел  10. Параметры и способы представления гармонических величин 

Тема 1.Особенности и области применения цепей переменного тока 

Тема 2.Модель простейшего генератора синусоидальной э.д.с. 

Тема 3.Мгновенные, действующие и средние значения  синусоидального тока 

Тема 4.Изображение синусоидальных величин с помощью вращающихся векторов.  Векторные диаграммы 

Практические занятия  

1.Расчет цепей синусоидального тока комплексным методом 

2. Расчет разветвленных цепей 

3.  Расчет резонансных цепей 
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4.Расчет симметричных режимов трехфазных цепей 

Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

Лекции  

Раздел 11. Идеализированные элементы в цепях синусоидального тока 

Тема 1.Изображение синусоидальных величин с помощью вращающихся векторов.  Векторные диаграммы 

Практические занятия  

1.переходные процессы в цепи R-L. 

2.переходные процессы в цепи R-C. 

Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

Лекции  

Раздел 12 Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока 

Тема 1.Изображение синусоидальных функций в комплексной форме  

Тема 2.Изображение напряжений на индуктивности и конденсаторе в комплексной форме 

Тема 3.Комплексные сопротивления и проводимость 

Практические занятия  

1.расчет электрической цепи классическим методом. 

2.расчет электрической цепи операторным методом. 

Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

Лекции  

Раздел 13 Энергетические соотношения в цепи в комплексной форме 

Тема 1.Комплексная мощность 

Тема 2.Баланс мощностей, измерение активной мощности 

Тема 3.Эквивалентные схемы и параметры двухполюсника 

Практические занятия  

Симметрично составляющие и их применение в трехфазных цепях 

Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

Лекции  

Раздел 14 Трансформатор 

Тема 1.Уравнение и векторная диаграмма трансформатора 

Тема 2.Эквивалентная схема трансформатора 

Тема 3.Энергия магнитносвязанных контуров 

Практические занятия  

1.Расчет переходных процессов в разветвленной электрической  цепи. 

2.Операторный метод расчета переходных процессов. 

Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

Лекции  

Раздел 15. Четырехполюсники 

Тема 1.Уравнения и коэффициенты четырехполюсника 

Тема 2.Т и П образные эквивалентные схемы четырехполюсника 

Практические занятия  

Законы эл. цепи в операторной форме. 
Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

Лекции  

Раздел 16 Резонансы в цепях синусоидального тока. 

Тема 1.Резонанс напряжения. 

Тема 2.Резонанс тока. 

Тема 3.Резонанс в сложной цепи 

Практические занятия  

Операторный метод расчета переходных процессов. 

Самостоятельные  занятия  

1.Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 
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Приложение № 5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники: краткий курс : учебное пособие / Л. А. Потапов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-2089-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76282 . 

2. Нейман, В. Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. Часть 4. Линейные 

электрические цепи несинусоидального тока : учебное пособие / В. Ю. Нейман. - Новосибирск : НГТУ, 

2011. - 182 с. - ISBN 978-5-7782-1821-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/. 

3.Парамонова, В. И. Теоретические основы электротехники. Часть 1. Теория линейных и нелинейных 

электрических и магнитных цепей : конспект лекций / В. И. Парамонова, А. С. Смирнов. - Москва : МГАВТ, 

2011. - 116 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/404490  

  

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4.Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-660-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057214 (дата обращения: 08.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

     5. Бычков Ю.А., Справочник по  основам теоретической электротехники Изд-во «Лань» 2012 

    6.Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

00091-701-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072190 (дата обращения: 

08.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

в) периодические издания: 

Известия Горского государственного университета: научно-теоретический журнал / учредитель и издатель 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». – Владикавказ2010-2020. – ежекварт. – ISSN 2070-1047. – Текст 

непосредственный.  

 

 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. 

9 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

(http://нэб.рф) 

Договор № 101/нэб/1712от 

03.10.2016. 

 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/404490
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/
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Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office Standard 2007 

Microsoft Office Visio 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 ТОЭ на 20 рабочих мест;  

Материально-техническое обеспечение дисциплины «ТОЭ » по направлению 35.03.06.. 

«Агроинженерия»: 

- 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 «ТОЭ» 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.  

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. 

 

 

http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/
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Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций  

Показатели компетенций по уровню их сформированности (экзамен) 

Показатели 

компетенции (ий)  

 

Критерий 

оценивания  

 

Шкала оценивания  

 

Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Знает  отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не знает неудовлетворительно недостаточный 

Уметь 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Не владеет неудовлетворительно недостаточный 

 

6.2 Типовые контрольные задания 

Зачетные  вопросы по I части ТОЭ 

1. Напряжённость электрического поля. 

2. Электрический потенциал и напряжение. 

3. Электрический ток. Плотность тока. 

4. Элементы электрических цепей. 

5. Закон Ома. 

6. Источник ЭДС и источник тока. 

7. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 

8. Потенциальная диаграмма. 

9. Электрическая энергия и электрическая мощность. 

10. Электрическая энергия. 

11. Электрическая мощность. 

12. КПД источника энергии. 

13. Энергетический баланс в электрических цепях. 

14. Законы Кирхгофа. 

15. Расчёт электрических цепей методом уравнений Кирхгофа. 

16. Последовательное соединение резисторов. 

17. Параллельное соединение резисторов. 

18. Смешанное соединение резисторов. 

19. Метод преобразований треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду и наоборот. 

20. Последовательное соединение источников электрической энергии. 

21. Параллельное соединение источников. 

22. Метод пропорциональных величин.  

23. Метод контурных токов. 

24. Метод узловых потенциалов. 

25. Метод узлового напряжения (двух узлов). 
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26. Принцип наложения. 

27. Свойства взаимности. 

28. Входные и взаимные проводимости ветвей. Входное сопротивление. 

29. Теорема компенсации. 

30. Теорема об активном двухполюснике. Метод эквивалентного генератора. 

31. Активный и пассивный двухполюсники. 

32. Теорема об активном двухполюснике. Метод эквивалентного генератора. 

33. Амплитуда, частота и фаза синусоидального тока и напряжения. 

34. Получение синусоидальной ЭДС. 

 

Зачетные  вопросы по II части ТОЭ 

 

35. Действующее и среднее значение синусоидального тока. 

36. Векторное представление Синусоидальных величин. 

37. Резистор, индуктивная катушка и конденсатор в цепи синусоидального тока. 

38. Резистор в цепи синусоидального тока. 

39. Индуктивная катушка в цепи синусоидального тока. 

40. Конденсатор в цепи синусоидального тока. 

41. Анализ цепей синусоидального тока с помощью векторных диаграмм. 

42. Цепь, содержащая резистор и индуктивную катушку. 

43. Цепь, содержащая резистор и конденсатор. 

44. Последовательное соединение резистора, катушки и конденсатора. 

45. Неразветвленная цепь синусоидального тока. 

46. Параллельное включение резистора, катушки и конденсатора. 

47. Мощность цепи синусоидального тока. 

48. Преобразования линейных электрических цепей синусоидального тока. 

49. Расчёт разветвлённой цепи переменного тока методом преобразований. 

50. Векторное изображение синусоидальных величин на комплексной плоскости. 

51. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. 

52. Мощности в комплексной форме. 

53. Баланс мощностей. Измерение мощности ваттметром. 

54. Расчёт цепей синусоидального тока комплексным методом. 

55. Резонанс в электрических цепях. 

56. Резонанс напряжений. 

57. Частотные характеристики последовательного контура. 

58. Резонанс токов. 

59. Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока. 

60. ЭДС взаимной индукции. 

61. Последовательное соединение двух индуктивно связанных катушек. 

62. Определение взаимной индуктивности опытным путём. 

63. Параллельное соединение индуктивно связанных катушек. 

64. Расчёт сложных индуктивно связанных цепей. 

65. Эквивалентная замена (развязка) индуктивных связей. 

66. Воздушный трансформатор. 

67. Понятие о четырёхполюсниках. Основные уравнения. 

68. Т-образная схема замещения четырёхполюсника. 

69. П -образная схема замещения четырёхполюсника. 

70. Опытное определение коэффициентов четырёхполюсника. 

71. Опыт холостого хода при питании со стороны первичных зажимов. 

72. Опыт короткого замыкания при питании со стороны первичных зажимов. 

73. Опыт холостого хода при питании со стороны вторичных зажимов. 

74. Опыт короткого замыкания при питании со стороны вторичных зажимов. 

75. Холостой ход и короткое замыкание четырёхполюсника. 

76. Входное сопротивление .четырёхполюсника при произвольной нагрузке. 

78. Трёхфазные цепи. 
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79. Трёхфазные системы. Трёхфазный синхронный генератор. 

80. Схемы соединения трёхфазных цепей. 

81.Симметричный режим при соединении нагрузки звездой. 

82. Симметричный режим при соединении нагрузки треугольником 

83. Мощности симметричной трёхфазной системы. 

84. Расчёт симметричных режимов сложных трёхфазных цепей. 

85. Соединение звездой с нейтральным проводом. 

86. Соединение звездой без нейтрального провода. 

87. Соединение нагрузки треугольником. 

88. Мощности несимметричной трёхфазной системы. 

89. Трёхфазная цепь с несколькими приёмниками, соединёнными звездой. 

90. Трёхфазная цепь с приёмниками, соединёнными несимметричной звездой и 

 91. треугольником с учётом сопротивлений линий. 

92. Трёхфазная цепь с однофазными и трёхфазными приёмниками. 

93. Измерение активной мощности при симметричной нагрузке. 

94. Измерение активной мощности при несимметричной нагрузке. 

95. Измерение реактивной мощности при симметричной нагрузке. 

96. Векторная диаграмма трёхфазной цепи при соединением звезда-звезда с нейтральным 

проводом. 

97. Векторная диаграмма при соединении звезда - треугольник. 

98. Векторная диаграмма симметричной трёхфазной цепи, соединённой звездой при обрыве 

линейного провода. 

99. Векторная диаграмма при однофазном коротком замыкании нагрузки, соединённой звездой без 

нейтрального провода. 

100. Пульсирующее магнитное поле. 

101. Получение вращающегося магнитного поля. 

102. Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. 

103. Принцип действия однофазного асинхронного двигателя. 

104. Симметричные составляющие трёхфазной системы векторов. 

105. Экспериментальные методы измерения симметричных составляющих. 

106. Определение мощности через симметричные составляющие. 

107. Сопротивления симметричной трёхфазной цепи для токов различных последовательностей. 

108. Определение токов в симметричной трёхфазной цепи. 

 

ВОПРОСЫ по ТОЭ экзаменационные 

 

1. Причины возникновения переходных процессов. 

2. Сущность операторного метода расчёта переходных .процессов. 

3. Классический метод расчёта переходных процессов. 

4. Изображение постоянной ЭДС в операторной форме, независимые и зависимые 

(послекоммутационные) начальные значения. 

5. Изображение напряжения на индуктивности в операторной форме. 

6. Законы коммутации. 

7. Изображение напряжения на конденсаторе в операторной форме. 

8. Принуждённые и свободные составляющие токов и напряжений. 

9. Закон Ома в операторной форме. 

10. Включение цепи R - L под постоянное напряжение. 

11. Законы Кирхгофа в операторной форме. 

12. Замыкание цепи R - L с током. 

13. Переход от изображения к оригиналу с помощью формулы разложения. 

14. Отключение цепи R - L от источника постоянного напряжения. 

15. Применение законов Ома и Кирхгофа в операторной форме. 

16. Включение цепи R - С под постоянное напряжение. 

17. Последовательность расчёта в операторном методе., 

19. Разряд конденсатора на сопротивление. 
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20. Причина возникновения перенапряжений при коммутации цепей с индуктивностями. 

21. Алгебраизация системы дифференциальных уравнений для свободных составляющих токов. 

22. Законы коммутации. 

23. Составление уравнений для свободных составляющих токов и напряжений. 

24. Причины возникновения переходных процессов в электрических цепях. 

25. Составление характеристического уравнения по алгебраическим уравнениям системы. 

26. Классический метод расчёта переходных процессов. 

27. Переходный процесс в цепи R -С. 

28. Мгновенное изменение в сопротивления в R - L цепи. 

29. Мгновенное изменение ёмкости на участке цепи. 

30. Энергия, выделяемая в сопротивлении при подсоединении R - С цепи к источнику напряжения. 

31. Свойства корней характеристического уравнения. 

32. Мгновенное изменение индуктивности на участке цепи. 

33. Характер свободного процесса при двух действительных и разных корнях характеристического 

уравнения. 

34. Замыкание заряженного конденсатора на сопротивление. 

35. Прерывание тока через индуктивность. 

36. Мгновенное изменение ёмкости. 

37. Разряд конденсатора на цепь R - L (случай вещественных корней). 

38. Разрядный контур генератора импульсов с ёмкостным выходом. 

39. Характер свободного процесса при двух действительных и равных корнях. 

40. Замыкание участка цепи с R - L элементами. 

41. Разряд конденсатора на цепь R - L (случай вещественных корней). 

42. Разрядный контур генератора импульсов с ёмкостным выходом. 

43. Переходные процессы при мгновенном изменении L. 

44. Расчёт переходных процессов в сложной цепи. 

45. Сущность операторного метода расчёта переходных процессов. 

46. Определение постоянных интегрирования в классическом методе расчёта переходных 

процессов. 

47. Переходные процессы при мгновенном изменении С. 

48. Алгебраизация дифуравнений. 

49. Что понимают под переходными процессами и каких видов они бывают? 

50. Изображение постоянной ЭДС в операторной форме. 

51 .Для заданной схемы составить систему дифуравнений по законам Кирхгофа и определить 

значения тока в указанной ветви в первый момент и установившееся его значение после 

коммутации i1(0);  
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Оценивание обучающегося на экзамене 

Оценка экзамена 

 

Требования к знаниям 

«отлично»  

(компетенции освоены 

полностью) 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

«хорошо»  

(компетенции в 

основном освоены) 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу его излагает,  не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

«удовлетворительно» 

(компетенции освоены 

частично) 

Обучающийся имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

«неудовлетворительно» 

(компетенции не 

освоены) 

Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

 

Знания, умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

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.) 

«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.) 
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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). 
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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 
 

Методы эксплуатации электрооборудования ив сельском хозяйстве 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

 

ПРОГРАММА (магистратура) 

 

Наименование направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Направленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии 

Реквизиты федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования 

Приказ Минобрнауки России от 26июля 2017 г. № 

709 

Год начала подготовки 2018 

Очная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2023, 2022 

Заочная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2023, 2022, 2021 

Очно-заочная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 
- 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 
М-350306-Э-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 
Формируемая часть образовательных отношений 

Количество зачетных единиц 3 

 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ 2023 год
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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   

Направление 

воспитательной 

работы (для 

дисциплин, 

формирующих 

универсальные 

компетенции в 

соответствии с 

Концепцией 

воспитательной 

работы) 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 Обеспечение 

эффективного 

использования 

и надежной 

работы  

сложных 

технических 

систем при 

производстве, 

хранении и 

переработке 

сельскохозяйст

венной 

продукции . 

Поиск путей 

сокращения 

затрат на 

выполнение 

механизирован

ных, 

электрифициро

ванных и 

автоматизирова

нныхпроизводс

твенных 

процессов 

ПК-2 

Способен 

обеспечить 

эффективное 

использование 

и  надежную 

работу 

сложных 

технических 

систем при 

производстве 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

ИД-1ПК-2 

Обеспечивает 

эффективное 

использовани

е и надежную 

работу 

сложных 

технических 

систем при 

производстве, 

хранении и 

переработке 

сельскохозяйс

твенной 

продукции. 

Сокращает 

затраты на 

выполнение 

механизирова

нных, 

электрифицир

ованных и 

автоматизиро

ванных 

производстве

нных 

процессов 

Знать: направления 

развития, 

перспективы 

развития и 

передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

области 

эксплуатации 

электрооборудовани

я, установок и 

систем, средств и 

путей 

автоматизации 

технологических и 

организационных 

процессов в 

сельскохозяйственн

ом производстве; 
 

Анализ 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Уметь: 

- технически 

грамотно и 

обоснованно 

пользоваться 

методами поиска и 

нахождения наиболее 

эффективных 

решений 

эксплуатационных 

задач;  

Владеть: 

основами 

инженерной 

деятельности по 



 3 

эксплуатации 

электроустановок,  
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Приложение № 3 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: всего 3 ЗЕ 

 

 

 

 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: всего 108 час или 3зе 

 

 

№

№ 

п/п 

 

Наименова

ние  

разделов, 

тем 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 
Лекции Практические 

занятия 

СРС Лекции Практические 

занятия 

СРС 

1 

Основы 

практичес

кой 

эксплуата

ции 

энерго и 

электрооб

орудовани

я 

2 6 16   16 

2 

Методы 

эксплуатац

ии и 

обслужива

ния 

электрообо

рудования 

и 

установок 

2 6 16 2 2 16 

Виды учебной 

деятельности Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 12 4 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

36 6 

Самостоятельная работа 96 98 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет Зачет 
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3 

Проектиро

вание 

энергетиче

ской 

службы 

сельскохоз

яйственны

х  

предприят

ий 

2 6 16 2 2 17 

4 

Проектиров

ание 

энергоремон

тных 

предприяти

й, цехов и 

участков 
 

2 6 16  2 16 

5 

Техническ

ая 

документа

ция 

энергетич

еской 

службы 

предприя

тий 

2 6 16   16 

6 

Повышение 

эффективнос

ти работы 

ЭТС 

предприятия 

 

2 6 16   17 

 Итого  12 час 36 96 4 6 98 
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Приложение № 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Лекции  

Раздел 1 Основы практической эксплуатации энерго и электрооборудования 

Тема 1.  Введение. Цели и задачи эксплуатации электрооборудования. Основные свойства 

электрооборудования. Потребность в методологии. Структура курса. 

Тема 2.  Условия эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве. Влияние 

качества электроэнергии на эксплуатационные свойства электрооборудования. Способы 

повышения качества электроэнергии. 

Практические занятия 

Раздел 1 Основы практической эксплуатации энерго и электрооборудования 

Тема 1.Расчет объема работ и числа обслуживающего персонала. 

 Тема 2. Расчет штата инженерно- технического персонала. Действующие нормативы. 

Должностные инструкции. Права и обязанности специалистов энергетической службы 

предприятий 

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы; конспектирование материалов, работа со справочной 

литературой 

Лекции  

Раздел 2. Методы эксплуатации и обслуживания электрооборудования и установок. 

Тема 1.  Основы технической эксплуатации 

Тема 2.  Система планово- предупредительного ремонта и технического обслуживания электро 

и энергетического оборудования сельскохозяйственных предприятий. Классификация причин 

отказов электрооборудования и установок.. 

Практические занятия 

Раздел 2. Методы эксплуатации и обслуживания электрооборудования и установок. 

Тема 1. Классификация электроремонтных предприятий. Электротехническое 

оборудование баз ремонта и технического обслуживания 

Тема 2.Разработка ремонтно-обслуживающей базы. Расчет площади производственных 

помещений. Выбор станочного парка, инструментов и приборов. 

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы; конспектирование материалов, работа со справочной 

литературой 

Лекции 

Раздел 3. Проектирование энергетической службы сельскохозяйственных   

предприятий 

Тема 1. Структура управления сельской энергетикой. Формы эксплуатации 

электроэнергетического оборудования. Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки. Формы эксплуатации электроустановок в сельском хозяйстве  

Практические занятия 

Раздел 3. Проектирование энергетической службы сельскохозяйственных   

предприятий 

Тема 1.Расчет годовой производственной программы ТО  и ТР.  

Самостоятельная работа    

 



 7 

Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы; конспектирование материалов, работа со справочной 

литературой 

Лекции 

Раздел 4. Проектирование энергоремонтных предприятий, цехов и участков  

Тема 1. Классификация электроремонтных предприятий. Оптимизация характеристик 

энергоремонтных предприятий.  

Практические занятия 

Раздел 4. Проектирование энергоремонтных предприятий, цехов и участков  

Тема 1. Выбор зоны обслуживания и расчет производственной программы 

Тема 2.  Технологическая компоновка энергоремонтного предприятия 

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы; конспектирование материалов, работа со справочной 

литературой 

Лекции 

Раздел 5. Техническая документация энергетической службы предприятий 

Тема 1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Технические 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ  со снятием напряжения. Меры безопасности 

при выполнении отдельных видов работ.  

Практические занятия 

  Раздел 5. Техническая документация энергетической службы предприятий 

Тема 1. Паспорт на электроэнергетическое оборудование, находящееся на балансе ЭТС. 

Тема 2. Журнал учета выхода электрооборудования из строя. Анализ деятельности ЭТС. 

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы; конспектирование материалов, работа со справочной 

литературой 

Лекции 

Раздел 6. Повышение эффективности работы ЭТС предприятия 

 Тема 1. Анализ результатов деятельности ЭТС. Анализ эффективности работы энергетического 

хозяйства предприятия. 

Тема 2.  Методы повышения эффективности работы ЭТС предприятия. Повышение надежности 

эксплуатируемого электрооборудования и электроустановок. 

Практические занятия 

Раздел 6. Повышение эффективности работы ЭТС предприятия 

Тема 1. Повышение надежности эксплуатируемого электрооборудования и 

электроустановок 

Тема 2.Структура и практика взаимоотношений ЭТС с организациями и службами, 

контрагентами, Ассоциациями. 

Самостоятельная работа    

Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, изучение 

основной и дополнительной литературы; конспектирование материалов, работа со справочной 

литературой 

 



 8 

 

Приложение № 5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Полищук В.И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования. Изд-во 

ИНФРА – М, 2020 

2. Ерошенко Г.П., Кондратьева Н.П. Эксплуатация электрооборудования. Изд-во ИНФРА 

– М, 2019, 336 

3. Хорольский В.Я., Таранов М.А., Медведько Ю.А. Эксплуатация электрооборудования. 

Задачник. ИНФРА – М, 2020.  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. Эксплуатация электрооборудования и 

устройств автоматизации.  Изд-во ИНФРА – М, 2015 

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

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

    

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

- 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. 

4 

Доступ к электронным информационным 

ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru) 

Договор № 2-100/19 от 08.02.2019 

 

 

http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.cnshb.ru/
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Приложение № 6 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Методы эксплуатации 

электрооборудования » по направлению 35.04.06 «Агроинженерия»: 

- 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 Эксплуатации электрооборудования  для проведения практических 

занятий – 7.4.04, 70,1 м2. Административный корпус 7, г. Владикавказ, улица Кирова, дом 

37. Оснащена: специализированная мебель на 14 посадочных мест, наглядными 

материалами.  

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 

aser, 1 ноутбук SAVSUNG, мультимедийная доска. 
Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Описание шкалы оценивания: на зачет 

№ Оценивание  Требования к знаниям 

1 Зачтено Компетенции освоены 

2 Не зачтено  Компетенции не освоены 

Критерии оценки:  При оценке знаний студентов преподаватель руководствуется 

следующими критериями для обеспечения объективного подхода к выставлению оценок 

«зачет », «не зачет»: 

- оценка «зачет» выставляется за посещение не менее 90% всех практических 

занятий и защите лабораторно- практических занятий, усвоения не менее 90%  программы 

дисциплины ; 

- оценка «не зачет» выставляется за посещение менее 90% всех практических 

занятий и защите лабораторно- практических занятий, усвоения менее 90%  программы 

дисциплины ; 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения  образовательной программы. 

Вопросы по коллоквиуму 

1. Задачи эксплуатации электрооборудования 
2. Эксплуатационные свойства электрооборудования 

3. Надежность электрооборудования 

4. Технико-экономические свойства электрооборудования 
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5. Технологические свойства электрооборудования 

6. Энергетические свойства электрооборудования 

7. Эргономические свойства электрооборудования 

8. Основы технической эксплуатации электрооборудования  

9. Структура ремонтного цикла электрооборудования 

10. Календарный   период  работы   энергооборудования    

11. Типовое содержание работ. 

12. Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания 

электрооборудования  сельскохозяйственных предприятий (ППР и ТО). 

13. Классификация причин отказов электрооборудования 

14. Объективные причины отказов электрооборудования 

15.  Субъективные причины отказов электрооборудования 

 16. Эксплуатационные причины отказов электрооборудования 

 17Последствия отказов  электрооборудования 

 18. Структура управления электрификацией в агропромышленном комплексе 

 19. Задачи и ответственность электротехнической службы 

 20. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки 

21. Формы эксплуатации электроустановок в сельском хозяйстве 

22. Структура электротехнической службы предприятий 

23. Классификация энергоремонтных предприятий 

24. Оптимизация характеристик энергоремонтных предприятий 

25. Выбор зоны обслуживания и расчет производственной программы 

26. Технологическая компоновка электроремонтного предприятия 

27. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.  

28. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. 

29. Меры безопасности при выполнении отдельных видов работ. 

30. Анализ результатов деятельности ЭТС. Анализ эффективности работы 

энергетического хозяйства предприятия 

31. Методы эффективности работы ЭТС предприятия 

32.  Повышение надежности эксплуатируемого электрооборудования и электроустановок 
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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) 

 

Межфакультетский центр 

Кафедра физической культуры и спорта 

Учебный год 2023-2024 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура и спорт 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА (бакалавриата) 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

35.03.01 Лесное дело; 35.03.04 Агрономия; 21.03.02 

Землеустройство и кадастры; 35.03.05 Садоводство; 

19.03.01 Биотехнология; Технология продукции и 

организация общественного питания; 27.03.01 

Стандартизация и метрология;36.03.01 

Ветеринарно-санитарная экспертиза; 35.03.07 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника; 35.03.06 

Агроинженерия; 40.03.01 Юриспруденция; 36.03.02 

Зоотехния; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 23.03.01 

Технология транспортных процессов; 38.03.02 

Менеджмент; 38.03.01 Экономика. 

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 
11 апреля 2023 г. пр. №6 

Реквизиты приказа ректора или 

уполномоченного лица об утверждении ОП 

ВО 

11 апреля 2023 г. №85/06 

Место дисциплины в структуре учебного 

плана 
Обязательная часть 

Количество зачетных единиц 2 

 

ВЛАДИКАВКАЗ 2023 
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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 

 Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровье-

сбережение) 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД УК-7.1  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

ИД УК-7.2  Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: способы и методы 

поддержки должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдения 

нормы здорового образа жизни 

 

основы физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровье сберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Физическое воспитание и привитие 

здорового образа жизни: 

приглашение специалистов органов 

здравоохранения с профилактическими 

беседами для овладения студентами 

знаниями и навыками личной гигиены, 

врачебного самоконтроля, первой 

медицинской помощи, охраны здоровья 

(профилактические мероприятия). 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни 

 

использовать основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоровье 
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сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности 

  
Владеть: способами и методами 

поддержки должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдения 

нормы здорового образа жизни 

 

навыками применения основ 

физической культуры для 

осознанного выбора здоровье 

сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности  
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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 72 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

СРС Лекции Практическ

ие  

занятия 

СРС 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

 

Тема 1. Техника безопасности при 

занятиях физической культурой и 

спортом, профилактика травматизма. 

Обучение технике бега на короткие 

дистанции. 

1.1  Правила техники безопасности 

1.2 Профилактика травматизма 

1.3.Методика техники бега на 

короткие дистанции 

 

Тема 2. Обучение технике бега 

средние дистанции. Кроссовый бег 

2.1 Методика техники бега на средние 

дистанции 

2.2 Особенности кроссового бега 

2.3 Дистанции кроссового бега 

 

Тема 3. Обучение технике прыжка в 

длину с места толчком двумя ногами 

3.1 Описание техники выполнения 

прыжка в длину с места 

3.2 Прыжковые упражнения и 

подвижные игры 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 72, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 16 4  

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

16 4  

Самостоятельная работа 40 64  

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html%23002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html%23002-1
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Раздел 2.  Оздоровительные виды 

гимнастики 

Тема 4. Виды оздоровительной 

аэробики 

4.1 Основы базовой аэробики 

Тема 5. Виды атлетической 

гимнастики 

5.1 Понятие и сущность атлетической 

гимнастики 

5.2 Развитие и виды атлетической 

гимнастики. 

Тема 6. Техника классических 

упражнений в гиревом спорте, 

пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике 

6.1.Задачи развития силовых 

способностей 

6.2 Методика техники выполнения 

классических силовых упражнений 

Тема 7. Техника соревновательных 

упражнений в гиревом спорте, 

пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике. 

7.1 Соревновательные упражнения и 

их характеристика 

7.2  Соревновательные упражнения и 

их роль в тренировочном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 
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Раздел 3. Летний полиатлон 

Тема 8. Особенности вида спорта и 

спортивных дисциплин. 

8.1. Дисциплины  летнего полиатлона 

8.2. Виды спортивных состязаний в 

летнем полиатлоне. 

Тема 9.  Бег на короткие дистанции в 

полиатлоне. 

9.1. Особенности методики развития 

быстроты в полиатлоне. 

9.2. Средства развития скоростных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

6 

 

 

 

6 

 

Итого 

 

 
 

 

16 

 

16 

 

40 

 

4 

 

4 

 

64 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

В учебных программах решаются общие задачи: оздоровление, формирование 

разностороннего физического развития, приобретение новых и закрепление прежних умений и 

навыков, приобретение знаний по физической культуре. Для этой цели привлекаются различные 

виды из разных видов спорта (гимнастика, баскетбол, волейбол, лыжный спорт).  Основная 

дисциплина, которой отведено место в вузовском - как в I, так и II семестре является легкая 

атлетика.  Кроме того,  любое занятие начинается с простейших, естественных движений, 

составляющих основу видов легкой атлетики. Это - ходьба, бег, общеразвивающие  упражнения, 

включающие выпады, приседания, прыжки. Сами же изучаемые виды легкой атлетики направлены 

на развитие таких физических качеств, которые необходимы для повышения работоспособности 

студента. 

Тема 1. Техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом, профилактика 

травматизма.  

 

1.1  Правила техники безопасности  

Студент должен  внимательно слушать и чётко выполнять задания преподавателя,  

 брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения учителя,  

 во время передвижений смотреть вперёд, соблюдать достаточные интервал и дистанцию, избегать 

столкновений. 

1.2 Профилактика травматизма 

В организации учебных занятий и физкультурно-спортивных мероприятий в высших учебных 

заведениях проблеме соблюдения техники безопасности  

отводится одно из первостепенных значений. Следуя общепринятым нормам и стандартам, 

преподаватель физической культуры и организатор физкультурно-спортивного мероприятия 

должен всегда четко знать инструкцию по техники безопасности и уметь донести эти знания до 

студентов. Соблюдение правил техники безопасности, как преподавателем, так и студентами 

должно быть обязательными при организации проведении учебных занятий по физической 

культуре и проведении спортивных соревнований  

 

Тема 2. Средства развития скоростных способностей. 

Средствами развития скоростных способностей являются упражнения, выполняемые с предельной 

либо околопредельной скоростью (т.е. скоростные упражнения). Их можно разделить на три 

основные rpynпы. 1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные компоненты 

скоростных способностей: а) быстроту реакции; б) скорость выполнения отдельных движений; в) 

улучшение частоты движений; г) улучшение стартовой скорости; д) скоростную выносливость; е) 

быстроту выполнения последовательных двигательных действий в целом. 

2.1 Методика обучения разбега с низкого старта. 

Низкий старт- наиболее распространенный способ начала спринтерского бега, так как позволяет 

быстрее начать бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке. Для обеспечения 

удобства и прочности опоры ног используются стартовые колодки или стартовые станки. 

Методическая последовательность обучения технике низкого старта 

Старты из  различных исходных положений, -  из положений стоя согнувшись, из упора лежа 

согнувшись, из упора стоя на коленях, из упора стоя на одном колене (маховой ноги), туловище 

прямо, руки опущены вниз. 

Стоять на сильно согнутой толчковой ноге, туловище горизонтально, другую ногу (прямую) 

отвести назад. Руки полусогнуты, одна впереди, другая сзади. Из этого положения начать бег, 

сохраняя горизонтальное положение туловища как можно дольше.  

Выполнение команд: «На старт!» и «Внимание!» без стартовых колодок. Преподаватель проверяет 

правильность принятия стартовых положений занимающихся и устраняет ошибки. 

2.2. Методика техники бега на средние дистанции  
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В беге на средние дистанции применяется высокий старт. По команде «На старт» бегун становится 

перед линией старта, не касаясь линии носком стоящей впереди ноги. Другая нога отставлена 

назад, на носок, на расстояние 1,5-2 ступни от линии старта. Тяжесть тела бегуна перенесена на 

стоящую впереди ногу. 

Методика обучения делится на несколько этапов, которым присущи свои задачи. Невозможно 

обучиться правильной технике за одно занятие. 

Необходимо обучить основным элементам техники бега. Используются практические методы в 

сочетании с наглядными и словесными. Имитация положений рук, ног, головы. Имитация 

движений конечностей – рук, затем ног. Медленный бег на передней части стопы, бег с высоким 

подниманием бедра и др. 

2.3 Дистанции и особенности кроссового бега. 

Кроссовый бег относится к легкоатлетической дисциплине. У него есть общие рекомендации по 

продолжительности и особенностям трассы, хотя строгая международная стандартизация 

невозможна. Международная организация легкоатлетических федераций (IAAF) даёт лишь 

рекомендации относительно кроссового бега, так сказать – идеальной трассы.  

Кроссовый бег – это бег по пересечённой местности, то есть по природной трассе, по траве, 

грунту, холмам. Дистанции кроссового бега, как правило, варьируются от 3 до 12 километров.  

 

Тема 3. Обучение технике прыжка в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжок в длину — дисциплина технических видов легкоатлетической программы, относящаяся к 

горизонтальным прыжкам. Прыжок в длину требует от спортсменов прыгучести, спринтерских 

качеств. 

3.1 Описание техники выполнения прыжка в длину с места 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник 

принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания любой ногой до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

При обучении технике прыжков в длину у студентов зачастую возникают ошибки, требующие 

немедленного исправления. В противном случае формируется устойчивый неправильный навык, 

бороться с которым уже значительно труднее. Ошибки появляются на различных фазах прыжка. 

3.2 Прыжковые упражнения и подвижные игры 

Совершенствование двигательных качеств  является одной из важнейших в теории и практики 

физического воспитания. Ее решению в значительной мере будет способствовать выявление 

наиболее эффективных средств и методов воздействия на двигательные способности студентов. 

При этом, основными средствами являются подвижные и спортивные игры; упражнения, 

формирующие способность к выполнению быстрых движений; бег на коротких отрезках 

дистанций,  прыжки, эстафеты, гимнастические и акробатические упражнения. Основной метод 

тренировки - комплексный метод, сущность которого состоит в систематическом использовании 

подвижных и спортивных упражнений, разнообразных упражнений скоростно-солового характера. 

В процессе скоростно-силовой подготовки упражнения следует выполнять в основном повторно, в 

виде серий (поточный метод). 

 

Практическое занятие 1. Обучение технике бега на короткие дистанции 

Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

  Техника высокого старта и стартового ускорении 

 

Самостоятельная работа 

Развитие базовой и специальной координации в легкой атлетике. 

 

Раздел 2.  Оздоровительные виды гимнастики 

Оздоровительная гимнастика – это комплекс физических упражнений, призванный укрепить 

организм, усилить его иммунитет, предотвратить различного рода болезни. В оздоровительной 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html%23002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html%23002-1
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гимнастике используют разнообразные виды направлений физической культуры: стрейчинг, 

Калланетика, Шейпинг, Аэробика, Оздоровительная гимнастика «Хаду» и др 

 

Тема 4. Виды оздоровительной аэробики 

Различают оздоровительную аэробику, спортивно-оздоровительную аэробику, спортивную 

аэробику. Также существует базовая аэробика (без дополнительных снарядов и элементов), степ-

аэробика (с использованием степ-платформы), фитбол-аэробика (аэробика на фитболах). 

4.1 Основы базовой аэробики 

Классическая (базовая) аэробика это наиболее распространённый, устоявшийся вид аэробики, 

представляющий собой синтез общеразвивающих гимнастических упражнений, разновидностей 

бега, скачков и подскоков, выполняемых под музыкальное сопровождение (120-160 ударов в мин. 

поточным или серийно-поточным методом). 

Современная аэробика не является новым видом физической культуры. Это одна из 

разновидностей гимнастики, образовавшейся на фундаменте основной гимнастики и впитавшей в 

себя элементы европейских гимнастических школ, восточной культуры, а также танцевальной и 

хореографической подготовки. 

 

Тема 5. Виды атлетической гимнастики 

Атлетическая гимнастика позволяет развивать силу всех мышечных групп, тренирует дыхание и 

кровеносную систему, улучшает гибкость тела и скорость движений. Важно совмещать силовые, 

аэробные, статические упражнения, делать растяжку. 

5.1 Понятие и сущность атлетической гимнастики 

Атлетическая гимнастика – это одно из средств физического воспитания, направленное на 

всестороннее физическое развитие и оздоровление путем использования упражнений с 

отягощениями и сопротивлениями различных мышечных групп. 

5.2 Развитие и виды атлетической гимнастики. 

Атлетическая гимнастика – это система разносторонних силовых упражнений, направленные на 

развитие силы, формирование пропорциональной фигуры и укрепление здоровья. Атлетическая 

гимнастика укрепляет здоровье, избавляет от многих физических изъянов (сутулость, впалая 

грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и т. В комплекс атлетической гимнастики 

входят общеразвивающие упражнения с гантелями, гирями, штангами, различны- ми 

амортизаторами, упражнения на гимнастических снарядах и так далее. Бодибилдинг, 

пауэрлифтинг, армрестлинг – это составляющие из комплексов атлетической гимнастики. 

Тема 6. Техника классических упражнений в гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике. 

 Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено на развитие максимальной 

силы (тяжелая атлетика, гиревой спорт, пауэрлифтинг, армрестлинг и др.); общее укрепление 

опорно-двигательного аппарата , необходимое во всех видах спорта (общая сила) для 

гармоничного развития студента как будущей здоровой единицы общества. 

6.1.Задачи развития силовых способностей 

Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие «сила». Сила-это способность 

человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействововать ему за счет напряжения 

мышц. Их развитию способствует решение двух основных задач: 

Первая  - общее гармоничное развитие всех мышечных групп опорно-двигательного аппарата. Она 

решается путем использования избирательных силовых упражнений.  

Вторая  - разностороннее развитие силовых способностей в единстве с освоением жизненно 

важных двигательных действий (умений и навыков). 

Средствами развития силы являются гимнастические упражнения с отягощением: гири, гантели, 

штанга, тренажеры, (отягощением может служить вес собственного тела): подтягивание на 

перекладине, отжимание на брусьях, поднимание прямых ног в висе на перекладине или 

гимнастической стенке, разнообразные специальные упражнения с небольшими отягощениями. 

6.2 Методика техники выполнения классических силовых упражнений    
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В силовую тренировку входят любые упражнения на силу: жимы, приседания, тяги, отжимания, 

махи, выпады и многое другое. Силовые тренировки увеличивают объём мышц из-за напряжения, 

поэтому самое важное в силовой тренировке — создать это напряжение. 

К классическим(базовым) относятся такие упражнения, как становая тяга, приседания, жим лежа, 

тяга штанги в наклоне, жим штанги стоя и т. д. В тренировочном процессе огромную пользу для 

организма приносят именно базовые упражнения. 

Методика техники выполнения классических(базовых)  силовых упражнений, включает в себя 

свод обязательных правил общую для всех видов: 

Правило 1: обязательная разминка  

Правило 2: размеренная скорость каждого при выполнении  

Правило 3: правильная амплитуда движения. 

Правило 4: мышцы должны быть напряжены в ходе всего выполнения 

Правило 5:  устойчивое положение тела  

Правило 6: концентрация на  тренируемой мышце 

 

Тема 7. Техника соревновательных упражнений в гиревом спорте, пауэрлифтинге, армрестлинге, 

тяжелой атлетике. 

Гиревой спорт - это силовой вид спорта, который зародился в России в 

конце XIX века и изначально позиционировался, как часть такого спорта, как 

тяжелая атлетика. 

Пауэрлифтинг (от англ. powerlifting; power - сила + lift - поднимать) - 

скоростно-силовой вид спорта. Основная цель спортсмена в пауэрлифтинге - 

это подъем максимального веса в сумме трех соревновательных упражнений 

(именно поэтому иногда его называют силовым троеборьем). 

Соревновательные движения в пауэрлифтинге: приседания со штангой 

на плечах, жим штанги лежа, тяга становая. 

Тяжелая атлетика - скоростно-силовой вид спорта, в основе которого 

лежит выполнение упражнений по подниманию штанги над головой. Соревнования по тяжѐлой 

атлетике сегодня включают в себя два упражнения: рывок и толчок. 

Армрестлинг (Борьба на руках или Армрспорт; от Arm sport, armwrestling, где arm -предплечье) - 

вид спортивных единоборств. Во время мат-ча одноимѐнные руки соревнующихся спортсменов 

ставятся на твѐрдую,ровную поверхность (как правило, стол), и ладони сцепляются в замок. 

Задачей соревнующегося рукоборца является прижатие руки противника к поверхности. На 

участников поединка накладывается ряд временных, технических и тактических ограничений. 

Техника соревновательных упражнений каждого из указанных видов силового спорта раскрыта в 

лекции №7. 

 

Практическое занятие 2. Оздоровительная гимнастика. 

Развитие физических качеств на занятиях по оздоровительной аэробике. 

  Совершенствование  комплекса упражнений по оздоровительной аэробике. 

Самостоятельная работа 

Развитие базовой и специальной координации в атлетической гимнастике. 

 

Раздел 3. Летний полиатлон 

Современный полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является 

развитие у занимающихся основных функциональных систем физических качеств и прикладных 

навыков. Полиатлон закладывает основы физической подготовки для любого вида спорта. В 

программу спортивной подготовки в вузе входит летний полиатлон. 

 

 

Тема 8. Особенности вида спорта и спортивных дисциплин. 

8.1. Дисциплины  летнего полиатлона 

Летний включает пять видов состязаний: Бег на 100м, бег на 1000 (для женщин) и 3000м (для 

мужчин), плавание, метание гранаты и стрельба.  

8.2. Виды спортивных состязаний в летнем полиатлоне. 



10 

 

Отличительными особенностями полиатлона являются доступность, оздоровительная 

направленность и возможность заниматься этим видом спорта лицам различного возраста и 

интересов. 

 

Тема 9.  Бег на короткие дистанции в полиатлоне. 

Быстрота. Это одно из основных качеств пятиборца(полиатлониста). От скорости зависят 

результаты в беге на 60 и 100 м, в плавании на 50 и 100 м и в метании гранаты.   

9.1. Особенности методики развития быстроты в полиатлоне. 

Считается, что по сравнению с другими физическими качествами быстрота развивается 

значительно труднее, мы наблюдаем, однако, что полиатлонисты благодаря своей комплексной 

подготовке резко улучшают результаты в спринте, т.е. становятся быстрее. Учитывая, что в беге 

на короткие дистанции большое значение имеет гармоническое развитие всех физических качеств, 

а также координация движений, можно полагать, что комплексная подготовка способствует 

хорошему развитию этих качеств. 

9.2. Средства развития скоростных способностей 

Начинать развитие быстроты следует с выполнения упражнений равномерным методом, со 

средней интенсивностью: как только развивается способность контроля за движениями, 

применять метод переменных и повторно-переменных упражнений; наибольшая скорость 

(интенсивность) движений на этой стадии - 80-85 % от максимальных возможностей. 

. В принципе, все упражнения и методы, используемые для развития быстроты и частоты 

движений с проявлением максимальных усилий, могут быть применены для развития скоростных 

способностей.. Однако этому должна предшествовать специальная физическая подготовка, 

направленная на укрепление мускулатуры, подвижности суставов, на повышение выносливости.  

Практическое занятие 3. Обучение спортивным дисциплинам  летнего  полиатлона, (троеборье, 

пятиборье). 

Совершенствование физических качеств в указанных дисциплинах, (троеборье, пятиборье). 

Бег на короткие дистанции в полиатлоне 

Обучение технике бега на короткие дистанции в полиатлоне. 

Самостоятельная работа 

Развитие базовой и специальной координации в летнем полиатлоне. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины:  

1. Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное пособие / С.Н. 

Блинков, В.А. Мезенцева, С.Е. Бородачева. – Самара: СамГАУ, 2018. – 161 с. – ISBN 978-5-88575-

500-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/109462 .  

2. Бомин, В. А. Организация занятий физической культурой и спортом студентов: учебное пособие 

/ В. А. Бомин, А. И. Ракоца, А. И. Трегуб. – Иркутск: Иркутский ГАУ, 2019. – 322 с.  // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133353 .  

 3. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное 

пособие / Бишаева А.А. – Москва: КноРус, 2017. – 299 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-

05586-1. – URL: https://book.ru/book/920786. – Текст: электронный. 

 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
4. Таланцева, В.К. Методико-практический раздел дисциплины «Физическая культура и спорт»: 

учебное пособие / В.К. Таланцева,  Л.Ш. Пестряева. – Часть 1.  – Чебоксары: ЧГСХА, 2017. –– 148 

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

https://e.lanbook.com/book/139081.  

5. Жуков, Р. С. Основы спортивной тренировки : учебное пособие / Р. С. Жуков. — Кемерово : 

КемГУ, 2014. — 110 с. — ISBN 978-5-8353-1717-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61414.  

https://e.lanbook.com/book/61414
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6. Таланцева, В.К. Методика судейства игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол): 

учебное пособие / составители: В.К. Таланцева, Л.Ш. Пестряева. – Чебоксары: ЧГСХА, 2017. – 95 

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

https://e.lanbook.com/book/139074. 

7. Козлов, Я. Е. Тактическая подготовка игроков в мини-футбол : учебно-методическое пособие / 

Я. Е. Козлов. — Воронеж : ВГИФК, 2019. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140341. 

8. Методика обучения технике и тактике игры в баскетбол: методические рекомендации / 

составители И.В. Кудрякова, Р.А. Дрепелев. – пос. Караваево: КГСХА, 2017. – 49 с. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133588.  

9. Подвижные игры на занятиях легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, общефизической 

подготовкой: учебно-методическое пособие / составители Ю.И. Якунин, С.Н. Якунина. – пос. 

Караваево: КГСХА, 2017. – 38 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/133630.  

 

 

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.Oracle VM VirtualBox 6 

 

 

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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Дворец спорта, включающий многопрофильный спортивный зал, плавательный бассейн 

50м, спортивный зал для настольного тенниса, шахматный клуб, стрелковый тир. 

Все виды специализированной мебели, оборудования, тренажеров, спортивного и 

стрелкового инвентаря. Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 

Спортивный зал, состоящий из трёх секций: зал для мини-футбола, зал спортивной 

борьбы, зал тяжелой атлетики. Все виды специализированной мебели, оборудования, тренажеров, 

спортивного инвентаря. Учебный корпус № 14 (спортивный зал).  

Для самостоятельной работы: 

Учебно-методический кабинет для самостоятельной работы, НИРС  и курсового 

проектирования,  количество посадочных мест –  24. № 8.4.01. Учебный корпус № 8 (товароведно-

технологический факультет).  

Читальные залы; электронно-информационный отдел научной библиотеки Горского ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования с (подогревом) 

форм–фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; комплект 

компьютерной техники в сборе (10 единиц) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечения доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. 

Учебный корпус № 6. Библиотека. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/139074
http://www.garant.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии).  

не предусмотрены 

6.2 Перечень вопросов к зачету 

1. Какие группы обучающихся допускаются к занятиям по физической культуре? 

2. Общие требования к обучающимся на занятии по легкой атлетике. 

3. Общие требования к обучающимся при проведении занятий в тренажерном зале. 

4. Общие требования при проведении занятий по летнему полиатлону. 

5. Общие требования к обучающимся при проведении занятий по гимнастике. 

6. Требования безопасности к обучающимся перед началом проведения занятия. 

7. Требования безопасности к обучающимся при несчастных случаях и экстремальных ситуациях. 

8. Требования  безопасности к обучающимся по окончанию занятия. 

9.  Основные мероприятия обеспечивающие профилактику   травматизма на занятиях по 

физической культуре. 

10. Оздоровительная аэробика и ее специфические особенности. 

11.  Виды оздоровительной аэробики. Особенности проведения занятий    

оздоровительной аэробикой. 

12. Виды атлетической гимнастики. 

13. Объясните термин «стартовое положение атлета»? 

14.Отчего зависит результат в беге на короткие дистанции? 

15. Определение победителей в беге на короткие дистанции. 

16. Влияние длины и частоты беговых шагов на результат в беге на средние дистанции? 

17. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 

18.Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений. 

19. Какие виды летнего полиатлона вы можете перечислить? 

20. Назовите виды специальных упражнений используемых в обучении стрельбе в полиатлоне? 

21. Система спортивного отбора. 

 

6.3  Тестовые задания для диагностической работы.  

 
1. Целью физической культуры является: 

A. улучшение рациона питания  

B. профессиональное занятие спортом  

 

С. укрепление здоровья 

D. развитие сколиоза 

 

2. Дисциплиной легкой атлетики являются: 

A. метание гранаты 

B. пауэрлифтинг  

C. бег на короткие дистанции  

D. прыжки в длину с места  

 

3. Кроссовый бег:   

A. 60 метров  

B. 100 метров 

C. 400 метров  

D. 1500 метров  

 

4. Бег с препятствиями?  

A.  спринт 

B.  стиль-чейз 

C.  эстафета 

D.  стайерский бег 

 

5. Какая из перечисленных дисциплин является легкоатлетической? 

A. прыжки на батуте  

B. прыжки с трамплина 
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C. прыжки с парашютом 

D. прыжок в высоту  

 

6. Средства развития скоростных способностей: 

А. бег с ускорением на 50-80 м 

В   бег на 400 метров                                                                                                                                    

С.  бег с барьерами 

Д.  прыжок с шестом 

 

7.  Что не является легкоатлетическим многоборьем:                                                                                                                                      

А.  летний полиатлон                                                                                                                                      

В.  метание ядра 

С.  эстафета на 4х400 метров 

Д. современное  пятиборье                                                                                                                               

 

8. К физическим качествам относятся: 

А. зрение 

В. слух 

С. гибкость 

Д. обоняние 

 

9. Какое физическое качество характеризует бегуна-стайера? 

А. ловкость  

В. гибкость  

С. выносливость 

Д. быстрота 

 

10. Метод восстановления в легкой атлетике: 

А. закаливание 

В. плавание  

Д. гладкий бег 

 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

  

Межфакультетский центр 

Кафедра               Естественно-научных дисциплин 

Учебный год       2023-2024 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ХИМИЯ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

Наименование направления подготовки 
35.03.06. Агроинженерия  ХИМИЯ 

 

Направленность (профиль)  Электрооборудование и электротехнологии в АПК 

Реквизиты федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования 

Приказ Минобрнауки России от  28 февраля  2018 г. 

N 143 

 

 

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, 2022, 2023 

Очно-заочная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 
не предусмотрена 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 
Б-130301-2018 

Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ 
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ВО 
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Место дисциплины в структуре учебного 

плана 
Обязательная часть 
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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 

Код и наименование компетенции 

1 ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов 

математических и естественных 

наук с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует 

понимание 

химических 

процессов и 

применяет 

основные законы 

химии 

 

 

 

Знать: методы анализа, 

химические процессы и  

основные законы химии, 

необходимые для решения 

задач в области 

электрооборудования и 

электротехнологии в АПК 

Уметь: демонстрировать 

знания химических 

процессов и применять 

основные законы химии и 

методы анализа, 

необходимые для решения 

профессиональных  задач в 

области 

электрооборудования и 

электротехнологии в АПК 

Владеть: знаниями 

основных законов химии, 

химических процессов и 

методами анализа, 

необходимых для решения 

профессиональных задач в 

области 

электрооборудования и 

электротехнологии в АПК 
 

  



 

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 18 6 

Лабораторные занятия 24 4 

Самостоятельная работа 68 98 

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 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

СРС 
Лекц

ии 

лаборатор

ные 

занятия 

СРС 

 Раздел 1. Реакционная способность 

веществ 
8 10 16 2 2 20 

1.1. Тема 1. Введение. Основные 

понятия и законы химии 

 

2 4 4 

2 2 

6 

1.2. Тема 2. Строение атома 

 
2 2 4 6 

1.3 Тема 3. Периодический закон и 

Периодическая система элементов 

Д.И. Менделееева 

2 2 4 6 

1.4 Тема 4. Теория химической связи 2 2 4 2 

2 Раздел 2. Основы химической 

термодинамики и кинетики.  
4 4 18 2 2 26 

 Тема 5.  Основы химической 

термодинамики 
4  6 

2 2 

10 

 Тема 6.  Кинетика химических 

процессов. Химическое равновесие 2 
2 6 10 

 Тема 7. Катализ 2 6 6 

3 Раздел 3. Химические системы 4 6 18 2  30 

 Тема 8. Растворы. Свойства 

растворов неэлектролитов. 
2 2 6    

 Тема 9. Свойства растворов 

электролитов. 
 2 6    

 Тема 10. Гидролиз солей. 1 2 4    



 Тема 11. Окислительно-

восстановительные процессы 
1 2    

4 Раздел 4. Поверхностные явления. 

Химическая идентификация 

веществ 

2 4 16 -  22 

 Тема 12. Поверхностные явления 

2 

2 8    

 Тема 13. Основы качественного 

анализа. Основы количественного 

анализа. 

2 8    

  18 24 68 6 4 98 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

 

Раздел 1. Реакционная способность веществ 

Тема 1. Введение. Основные понятия и законы химии. В рамках лекционного 

материала рассматриваются следующие вопросы: предмет, структура и задачи курса 

«химия»; Атомно-молекулярное учение М.В. Ломоносова; основные понятия и термины 

химии. Стехиометрические законы химии. Значение химии в агроинженерии. По теме  

предусмотрены  лабораторные работы, где рассматриваются: инструктаж по технике 

безопасности и правилам работы в химической лаборатории; способы получения и свойства 

основных классов и неорганических соединений. На лабораторном занятии проводится 

решение задач на стехиометрические законы химии и опыты по определение эквивалентной 

массы металлов (Al,Mg,Zn).   

По теме предусмотрена самостоятельная работа студентов (СРС). На 

самостоятельную работу вынесены следующие  вопросы:  исторические этапы развития 

химии; содержание химических элементов в материалах растительного и животного 

происхождения, использование системы знаний по химии в области электрооборудования 

и электротехнологии. Задания к СРС в виде контрольных вопросов, типовых задач и тестов. 

Тема 2. Строение атома. В рамках лекционного материала рассматриваются 

следующие вопросы: первоначальные теории строения атома; состав атомных ядер, 

изотопы и изобары; современная квантово-механическая теория (модель) строения атома; 

квантовые числа; основные закономерности распределения электронов в 

многоэлектронных атомах.  

По теме предусмотрена самостоятельная работа студентов (СРС). На 

самостоятельную работу вынесены следующие  вопросы:  экспериментальные 

доказательства сложности строения атома; ядерные реакции. Задания к СРС в виде 

контрольных вопросов и тестовых заданий. 

Тема3. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. В 

рамках лекционного материала рассматриваются следующие вопросы: Периодический 

закон Д.И. Менделеева и развитие химии (Фундаментальная и современная формулировка); 

структура периодической системы элементов Д.И. Менделеева; семейства s-, p-, d- и f- 

элементов; периодичность изменения свойств атомов элементов и их соединений. По теме  

предусмотрена  лабораторная работа, где рассматриваются: свойства атомов элементов 

различных семейств, согласно их положению в периодической системе и электронному 

строению.  

По теме предусмотрена самостоятельная работа студентов. На самостоятельную 

работу вынесены следующие  вопросы: связь между свойствами элемента и его местом в 

периодической системе, электронные конфигурации атомов s-, p-, d- и f- элементов. 

Свойства элементов I-А и II-А групп Периодической системы. Содержание химических 

элементов на земле и в космосе. Задания к СРС в виде контрольных вопросов и тестов. 

Тема 4. Теория химической связи. В рамках лекционного материала рассматриваются 

следующие вопросы: причины и условия образования химической связи. Типы химической 

связи; ковалентная химическая связь, механизмы ее образования, полярная и неполярная 

ковалентная связь, свойства ковалентной связи; ионная, металлическая и водородная 

химические связи, их значение. По теме  предусмотрена лабораторная работа: реакционная 

способность веществ, строение веществ, где рассматриваются химические свойства 

металлов и неметаллов; химическая связь, ее виды и важнейшие характеристики.  



На самостоятельную  работу вынесены вопросы: многоатомные молекулы; теория 

гибридизации; межмолекулярные взаимодействия; контрольные вопросы, упражнения  и 

тестовые задания. 

 

 

Раздел 2. Основы химической термодинамики и кинетики. Химические системы. 

Тема 5.  Основы химической термодинамики. В рамках лекционного материала 

рассматриваются следующие вопросы:  предмет термодинамики; основные 

термодинамические понятия;  первое начало (закон) термодинамики; термохимия, закон 

Гесса; теплоты образования и сгорания химических соединений; второе начало 

термодинамики;  термодинамические факторы, определяющие направление химических 

реакций.  

На самостоятельную  работу вынесены вопросы: второе начало термодинамики; 

энтропия; термодинамические факторы, определяющие направление химических реакций; 

термохимические уравнения; типовые задачи и тестовые задания. 

   Тема 6. Кинетика химических процессов. В рамках лекционного материала 

рассматриваются следующие вопросы: кинетика химических процессов; понятие о скорости 

химической реакции; средняя и истинная скорость реакции; теория активации и теория 

активированного комплекса; факторы, влияющие на скорость химической реакции 

(концентрация, температура и давление).  По теме  предусмотрены лабораторные  работы, 

где проводятся опыты по исследованию влияния различных факторов на скорость 

химической реакции и химическое равновесие. 

 На самостоятельную  работу вынесены вопросы: молекулярность и порядок реакции; 

быстрые и медленные реакции; закономерности протекания химических реакций и 

значение для управления химико-технологическими процессами на производстве. Задания 

к СРС в виде контрольных вопросов, типовых задач и тестов. 

Тема 7. Катализ. В рамках лекционного материала рассматриваются следующие 

вопросы:  общие сведения о катализе; положительный и отрицательный катализ, 

автокатализ; гомогенный и гетерогенный катализ; основные свойства катализаторов и 

факторы, влияющие на катализ;  обратимые и необратимые реакции; состояние 

химического равновесия для обратимой химической реакции. Факторы воздействия на 

химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье.  

На самостоятельную  работу вынесены вопросы: роль каталитических процессов в 

электротехнологии; ферментативный катализ, его значение. Задания к СРС в виде 

контрольных вопросов и тестов. 

Тема 8. Растворы. Свойства растворов неэлектролитов. В рамках лекционного 

материала рассматриваются следующие вопросы:  растворы; свойства растворов 

неэлектролитов; общая характеристика растворов и их физическая и химическая теории; 

классификация; свойства разбавленных растворов неэлектролитов: давление пара раствора, 

температуры кипения и замерзания раствора, осмотическое давление, значение осмоса. 

На самостоятельную  работу вынесены вопросы: дисперсные системы и их 

классификация; способы очистки растворов; твердые растворы; решение типовых задач и 

тестовые задания.  

Тема 9. Свойства растворов электролитов. В рамках лекционного материала 

рассматриваются следующие вопросы:  свойства растворов электролитов; отступления от 



законов Вант Гоффа и Рауля в растворах электролитов; теория электролитической 

диссоциации С. Аррениуса; сильные и слабые электролиты; механизм электролитической 

диссоциации; константа диссоциации для слабых электролитов; закон разбавления 

Оствальда; основы теории сильных электролитов; активность, коэффициент активности и 

ионная сила раствора; ионное произведение воды. По теме  предусмотрена лабораторная 

работа, где рассматриваются способы выражения концентрации растворов, растворы 

слабых электролитов; определение водородного показателя рН различных растворов с 

помощью индикаторов.  

На самостоятельную  работу вынесены вопросы: значение воды для живых 

организмов, водоподготовка; кристаллогидраты; буферные растворы и их биологическое 

значение. Задания к СРС в виде контрольных вопросов, типовых задач и тестов. 

Тема 10. Гидролиз солей. В рамках лекционного материала рассматриваются 

следующие вопросы: гидролиз солей, типы, константа и степень гидролиза, факторы, 

влияющие на степень гидролиза. По теме  предусмотрена лабораторная работа, где 

проводятся опыты по изучению типов гидролиза и факторов, влияющих на степень 

гидролиза; составляются уравнения реакций постадийного гидролиза в молекулярно-

ионной форме. 

На самостоятельную  работу вынесены вопросы: роль гидролиза биоорганических 

соединений в процессе жизнедеятельности, гидролиз АТФ. Значение гидролиза в 

агроинженерии. Задания к СРС в виде контрольных вопросов, типовых задач и тестов. 

Тема 11. Окислительно-восстановительные процессы. В рамках лекционного 

материала  рассматриваются следующие вопросы: процессы окисления, восстановления; 

окислители, восстановители; классификация окислительно-восстановительных реакций 

(ОВР);  методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. По теме 

предусмотрена лабораторная работа: проведение различных типов окислительно-

восстановительных реакции; составление  уравнений ОВР.  

На самостоятельную  работу вынесены вопросы:  значение окислительно-

восстановительных реакций в электротехнологии; электрохимические системы; уравнение 

Нернста; металлы, свойства металлов; ряд напряжений металлов; коррозия металлов. 

Задания к СРС в виде контрольных вопросов и тестов. 

Раздел 4. Поверхностные явления. Химическая идентификация веществ 

Тема 12. Поверхностные явления. По теме  предусмотрена  лабораторная работа, где 

проводится определение поверхностного натяжения и вязкости различных жидкостей. 

На самостоятельное изучение вынесены вопросы: поверхностные явления; свободная 

энергия системы, поверхностная энергия и поверхностное натяжение; поверхностная 

активность, адсорбция и ее виды; адсорбция на границе раздела фаз; адсорбция сильных 

электролитов; поверхностно-активные вещества, хемосорбция, адсорбция сильных 

электролитов. Задания к СРС в виде контрольных вопросов, типовых задач и тестов. 

Тема 13. Введение. Основы качественного анализа. В рамках лекционного 

материала  рассматриваются следующие вопросы: предмет аналитической химии и ее 

значение для народного хозяйства, методы аналитической химии, качественный и 

количественный анализ, методы качественного анализа, частные и общие аналитические 

реакции, условия и способы их выполнения,  макро-, полумикро-, микро- и 

ультрамикроанализ,  аналитическая классификация ионов, дробный и систематический 

анализ. По теме  предусмотрена  лабораторная работа, где изучаются реакции катионов  1-

3 аналитических групп.  



На самостоятельную  работу вынесены вопросы: исторические этапы развития 

аналитической химии; гидролиз солей в химическом анализе; органические реагенты в 

химическом анализе; реакции катионов 4,5 аналитических групп и анионов 1-3 

аналитических групп. Анализ неизвестного сухого вещества. По теме  предусмотрена  

лабораторная работа, где применяются химические методы анализа для определения 

кислотности молока методом кислотно-основного титрования. Задания к СРС в виде 

контрольных вопросов и тестов. современная классификация методов количественного 

анализа, задачи  количественного анализа, химические методы анализа; отбор средней 

пробы, подготовка вещества к количественному анализу; количественный анализ и 

контроль загрязненности экологических объектов; аналитический сигнал и его измерение; 

погрешности химического анализа;  индикаторы кислотно-основного  титрования. 

Электрохимические методы разделения.  Общая характеристика физико-химических 

методов анализа. Задания к СРС в виде контрольных вопросов, типовых задач и тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  1.Коровин, Н. В. Общая химия: учебник для вузов / Н. В. Коровин. - 15-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2014. - 496 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-

1461-9.- Текст: непосредственный. 

 2. Егоров, В. В. Общая химия : учебник / В. В. Егоров. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-3072-7. —  // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/102216. — - Текст: непосредственный. 

3.Глинка, Н.Л. Общая химия / Глинка Н.Л. — Москва : КноРус, 2016. — 748 с. — 

ISBN 978-5-406-05324-9. — URL: https://book.ru/book/236544. — Текст: 

непосредственный. 

 4.  Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия : учебник / Н. С. Ахметов. — 11-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 744 с. — ISBN 978-5-8114-4698-8. —  // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130476 . 

—  Текст: непосредственный. 

 5.Вершинин, В.И. Аналитическая химия: учебник / В. И. Вершинин, И. В. Власова, И. 

А. Никифорова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 428 с. – ISBN 978-5-8114-

4121-1. –  // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/115526. –Текст: непосредственный. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 6. Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Глинка Н.Л. — Москва : КноРус, 2019. 

— 748 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07190-8. — URL: https://book.ru/book/931816 

. - Текст: непосредственный. 

 7.Общая химия. Теория и задачи : учебное пособие / Н. В. Коровин, Н. В. Кулешов, О. 

Н. Гончарук [и др.] ; под редакцией Н. В. Коровина, Н. В. Кулешова. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 492 с. — ISBN 978-5-8114-5813-4. —  // Лань : 



электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145839 . —  Текст: 

непосредственный. 

 8.Елфимов В.И. Основы общей химии : учеб. пособие / В.И. Елфимов. — 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2015. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-

16-0I0066-1 (print) ; ISBN 978-5-16-101776-0 (online).  - URL: https://znanium.com/cata-

log/product/469079 .  – Режим доступа для зарегистрированных пользователей. – Текст 

электронный.  

 9.Общая химия: лабораторный практикум : учебное пособие / Коровин Н.В. под общ. 

ред., Камышова В.К., Удрис Е.Я. — Москва : КноРус, 2015. — 336 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-04140-6. — URL: https://book.ru/book/916699 . —  Текст: 

непосредственный. 

 

 

 

 

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; 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 

Лекционные  

занятия 

Аудитории с мультимедийными средствами, средствами 

звуковоспроизведения и имеющие выход в сеть "Интернет". 

Помещения для проведения аудиторных занятий, оборудованные 

учебной мебелью 

Лабораторные  

 занятия  

Компьютерный класс с комплексом программных средств, 

позволяющих каждому студенту в реализации практических задач в 

ходе выполнения лабораторных работ; лаборатории, имеющие  

стенд «Таблица Менделеева», вытяжной шкаф, электроплитка, 

спиртовки, фотоэлектроколориметр - КФК-3, электронные весы, 

штативы для титрования,  доска настенная, химическая посуда, 

рабочее место преподавателя. 

Самостоятельная 

работа 

Библиотека, имеющая рабочие места для студентов. Аудитории, 

оснащенные компьютерами с доступом к сети "Интернет" 

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


 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1 Перечень вопросов к зачету: 

  

1. Предмет и задачи курса «Химия».  Значение химии в агроинженерии. 

2. Атомно-молекулярное учение. 

3. Основные понятия химии: атом, относительная атомная масса, молекула, 

относительная молекулярная масса, элемент, эквивалент, моль, молярная масса, 

молярный объём.  

4. Законы стехиометрии.  

5. Состав атомных ядер. Изотопы и изобары. 

6. Современная квантово - механическая теория (модель) строения атома. 

7. Квантовые числа. 

8. Основные закономерности распределения ℮ в многоэлектронных атомах (Принцип 

Паули, правило Хунда, принцип минимальной энергии, 2 правила Клечковского). 

9. Периодический закон Д.И. Менделеева и развитие химии (Фундаментальная и 

современная формулировка). 

10. Структура периодической системы элементов Д.И. Менделеева. 

11. Периодичность изменения свойств атомов элементов и их соединений. 
Экспериментальные доказательства сложности строения атома. 

12. Связь между свойством элемента и его местом в периодической системе. 

13. Причины образования химической связи. Типы химической связи. 

14. Ковалентная химическая связь. Механизмы её образования Полярная и неполярная 

ковалентная связь. Механизмы её образования. Полярная и неполярная ковалентная 

связь. (рассмотреть на примерах). 

15. Ионная химическая связь и механизм её образования. 

16. Металлическая связь и её значение. 

17. Водородная связь и её биологическое значение 

18. Оксиды, их классификация, способы получения и химические  свойства. 

19. Основания (гидроксиды), их классификация, способы получения и химические 

свойства. 

20. Кислоты, их классификация, способы получения и химические свойства. 

21. Соли, их классификация, способы получения и химические свойства. 

22. Предмет термодинамики. Основные термодинамические понятия.  

23. Первое начало (закон) термодинамики.  

24. Термохимия. Закон Гесса. Теплоты образования и сгорания химических соединений.  

25. Использование тепловых эффектов химических реакций в технологии. 

26. Второе начало термодинамики.  

27. Методы управления технологическими процессами, основанные на изменении 

скорости реакции. 

28. Методы повышения эффективности технологических процессов за счет 

катализаторов.  

29. Методы управления технологическими процессами, основанные на смещении 

равновесия. 

30. Кинетика химических процессов. Понятие о скорости химической реакции. Средняя 

и истинная скорость реакции. 

31. Теория активации и теория активированного комплекса. 

32. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

33. Катализ. Положительный и отрицательный, гомогенный и гетерогенный катализ. 



34. Обратимые и необратимые реакции. Состояние химического равновесия для 

обратимой химической реакции. Константа равновесия. 

35. Дисперсные системы и их классификация. 

36. Растворы, общая характеристика растворов. Физическая и химическая теория 

растворов. 

37. Свойства растворов неэлектролитов 1-ый и 2-ой з-н Рауля, з-н Вант Гоффа. 

38. Осмос и осмотическое давление  растворов. Закон Вант-Гоффа. 

39. Отклонение от законов Рауля и Вант Гоффа для растворов электролитов 

Изотонический коэффициент i. 

40. Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса . Сильные и слабые 

электролиты. 

41. Диссоциация кислот, оснований, солей. 

42. Концентрация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 

43. Теория сильных электролитов. Активность, коэффициент активности. И ионная сила 

раствора. 

44. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН . 

45. Гидролиз солей. Типы гидролиза. Константа и степень гидролиза. 

46. Понятие о буферных растворах. Типы буферных  растворов. Буферная емкость. 

47. Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители. 

Окислители и восстановители. Процессы окисления и восстановления. 

48. Классификация ОВР (примеры). 

49. Методы составления уравнений ОВР. 

50. Значение окислительно-восстановительных реакций в промышленности и сельском 

хозяйстве. 

51. Электрохимические процессы. Гальванический элемент - химический источник 

тока. Ряд напряжения (активности) металлов. 

52. Коррозия металлов и методы защиты от неё. 

53. Поверхностные явления; свободная энергия системы, поверхностная энергия и 

поверхностное натяжение; поверхностная активность.  

54. Адсорбция и ее виды; адсорбция на границе раздела фаз; адсорбция сильных 

электролитов; поверхностно-активные вещества, хемосорбция, адсорбция сильных 

электролитов. 

55.  Предмет и задачи аналитической химии. Значение аналитической химии в народном 

хозяйстве. 

56. Классификация методов анализа в аналитической химии. Качественный и 

количественный анализ. 

57. Понятие метода и методики. Методы качественного анализа.  

58. Аналитические реакции (общие и частные) и требования, предъявляемые к ним.  

59. Способы и условия выполнения аналитических реакций.  

60. Специфичность и селективность реакций.  

61. Дробный и систематический анализ.  

62. Периодическая система Д.И.Менделеева как основа аналитической классификации 

ионов. Групповые реагенты.  

63. Общая характеристика катионов 1 аналитической группы, их биологическое 

значение. Реакции катионов Na+; K+;NH4
+; Mg+2. 

64. Общая характеристика катионов 2 аналитической группы их биологическое 

значение.  Реакции катионов Ba+2; Ca+2; Sr+2.   

65. Общая характеристика катионов 3 аналитической группы и их биологическое 

значение. Реакции катиона Al+3; Fe+3; Fe+2; Mn+2; Zn+2; Cо+2. 

66. Классификация анионов. Особенности обнаружения анионов.  

67. Анализ неизвестного сухого вещества. 



68. Основные факторы выбора метода и методики: содержание компонента, 

(чувствительность, избирательность, специфичность), точность, экспрессность и 

стоимость. 

69. Аналитический сигнал и его измерение. Погрешности химического анализа. 

70. Современная классификация методов количественного анализа. Задачи  

количественного анализа. 

71. Общая характеристика физико-химических методов анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
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Направленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии 

Реквизиты федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 23 августа 2017 г. №813 

Год начала подготовки 2018 

Очная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2023, 2022, 2021, 2020 

Заочная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
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- 
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Формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество зачетных единиц 7 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

испытаниях 

электрооборуд

ования и 

средств 

автоматизации 

по 

стандартным 

методикам 
 

ПК-3  Способен 

участвовать в 

испытаниях 

электрооборудован

ия и средств 

автоматизации по 

стандартным 

методиками 

ИД-1ПК-3 

Демонстрирует 

знания стандартных 

методик испытания 

электро-

оборудования и 

средств 

автоматизации  

 

ИД-1ПК-3  

Демонстрирует знания в 

проведении лабораторных работ 

исследовательского характера по 

общепринятым методикам, 

составлять их описание и 

формулировать выводы 

Знать: основы научных 

исследований в агроинженерии, 

методики проведения 

экспериментальных 

исследований, статистической 

обработки результатов 

исследований.  

Уметь: проводить научные 

исследования по общепринятым 

методикам, осуществлять 

обобщение и статистическую 

обработку результатов опытов, 

формулировать выводы. 

Владеть: навыками 

научных исследований в 

агроинженерии. проведения 

экспериментальных 

исследований, статистической 

обработки результатов 

исследований. 



 3 

Приложение № 3 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: всего 7 з.е. 

 

 

1.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) тема 

 

№

№ 

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 

 2 курс6 семестр 2 курс 

1 

Теория 

эксплуатаци

и 

электрообор

удования 

 

2 

Практ.  
лабо

р  

6  

Практ.  
лабо

р  

6 
- 

-   

2 

Эксплуатаци

я 

электродвига

телей 

2 2 2 10 2 2  10 

3 

Эксплуатаци

я 

электродвига

телей 

2 2 2 6    6 

4 

Эксплуатаци

я 

электродвига

телей 

2 2 2 8    8 

5 

Эксплуатац

ия силовых 

трансформат

оров 

2 2 2 6 2 2  6 

Виды учебной деятельности Очная форма обучения Заочная форма обучения 

 6 семестр 2 курс 

Лекционные занятия 18/ 4 

Практические (лабораторные, др.) 

занятия 
14/12 4/- 

Самостоятельная работа 64 64 

Форма промежуточной аттестации Зачет  зачет 

 7 семестр 3 курс 

Лекционные занятия 16 10 

Практические (лабораторные, др.) 

занятия 
26/16 8/6 

Самостоятельная работа 86 156 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 
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6 

Эксплуатац

ия силовых 

трансформат

оров 

2 2 2 8    8 

7 

Эксплуатац

ия силовых 

трансформат

оров 

2 2 2 6    6 

8 

Эксплуатац

ия 

воздушных 

и 

кабельных 

линий 

электропере

дач 

2 2  8    8 

9 

Эксплуатац

ия 

воздушных 

и 

кабельных 

линий 

электропере

дач 

2 -  6    6 

 Итого  18 14 12 64 4 4 - 64 

 3 Курс 7 семестр 3 курс 

1 

Эксплуатац

ия 

аппаратуры 

защиты, 

управления 

и устройств 

автоматики 

лекции Практ.  
Лабор

. 

Самост. 

Работа 
лекции Практ.  лабор  Самост. Работа  

 2 - 6 
 

- - 10 

2 

Эксплуатац

ия 

специальны

х 

электротехн

ических 

установок 

1 2 - 8 2 - - 16 

3 

Технология 

ремонта 

трансформа

торов  

2 2 2 10 2 2 2 18 

4 

Технология 

ремонта 

трансформа

торов 

2 4 2 10 2 2 2 18 

5 

Технология 

ремонта 

трансформа

торов 

2 2 2 10  2 2 18 
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6 

Технология 

ремонта 

электрическ

их машин 

2 4 2 10 2 2  20 

7 

Технология 

ремонта 

электрическ

их машин 

2 4 4 10 2 -  20 

8 

Технология 

ремонта ВЛ 

и КЛ. 

2 4 2 12  -  20 

9 

Технология 

ремонта 

низковольт

ной 

аппаратуры 

и средств 

автоматики 

2 2 2 10  -  16 

 итого 16 26 16 86 10 8 6 156 

 

 

 

Приложение № 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

Лекции  

Раздел 1. Теория эксплуатации электрооборудования 

Тема.1. Общие вопросы эксплуатации электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

Практич

еские занятия  

Тема 1. решение задач 

Лабораторные работы 

Лаб. раб. №1. Техника безопасности 

Самостоятельная работа  

1. Общие вопросы капитального ремонта 

2. Технология ремонта электрических машин  

 

Лекции  

Раздел 2. Эксплуатация электрооборудования 

Тема 1. Эксплуатация электродвигателей и генераторов. 

 

Приемка электропривода в эксплуатацию. 

ТО и ТР электродвигателей 

Меры повышения эксплуатационной надежности электроприводов 

Цели и задачи дисциплины  

Основные понятия и определения теории эксплуатации 

Эксплуатационные свойства электрооборудования 

Причины и последствия отказов электрооборудования. 

Основы технической эксплуатации 
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электродвигателей. 

Хранение и пуск электродвигателей 

Неисправности электрических машин и их проявление. 

Практические занятия  

Тема 1. решение задач  

Лабораторные работы 

Лаб. раб. №2. Расчет катушек пускорегулирующей аппаратуры 

Самостоятельная работа  

1.Технология диагностирования электрооборудования6час 

2.Общие вопросы эксплуатации электрооборудования 

Лекции  

Раздел 1.  

 

Тема 1. Эксплуатация силовых трансформаторов. 

Общие положения. Прием в эксплуатацию. 

Осмотр трансформаторов, вывод 

трансформаторов в ремонт и причины отказов. 

Подготовка трансформаторов к включению. 

Прием в эксплуатацию. 

ТО и ТР трансформаторов 

Эксплуатация трансформаторного масла. 

Практические занятия  

Тема 1. решение задач  

Лабораторные работы 

Лаб.№3.Дефектация асинхронных двигателей при ремонте 

Самостоятельная работа  

1. Общие вопросы эксплуатации электрооборудования. 

2.Эксплуатация электродвигателей и генераторов. 

3.Эксплуатация силовых трансформаторов 

 

Лекции  

Тема 3. Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередач 

Приемка ВЛ в эксплуатацию 

Осмотры ВЛ. 

Профилактические измерения и проверки. 

Причины отказов ВЛ. 

Приемка в эксплуатацию КЛ. 

Осмотры К.Л. 

Определение мест повреждений К.Л. 

Практические занятия  

Тема 1. Выбор и рациональное использование электрооборудования 

Лабораторные работы 

Лаб.№4 . Испытание активной стали машин и трансформаторов  

Самостоятельная работа  

1.Эксплуатация аппаратуры защиты, управления и устройств автоматики  

2.Эксплуатация ВЛ и КЛ электропередач. 

3.Эксплуатация специальных электротехнических 

Лекции  

Тема 4. Эксплуатация аппаратуры защиты, управления и устройств автоматики. 

Нормы приемосдаточных испытаний 

Общие требования к эксплуатации 
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электронных и микропроцессорных систем. 

ТО аппаратуры управления, защиты и 

устройств автоматики 

Повышение эксплуатационной надежности 

аппаратуры защиты, управления и автоматики. 

Практические занятия  

Тема 1. Расчет статических компенсаторов для компенсации реактивной мощности 

Лабораторные работы 

Лаб.№4 . Испытание активной стали машин и трансформаторов  

Самостоятельная работа  

1.Расчет обмоток АД при КР. 

2. Расчет обмоток трансформаторов при КР.  

3.Способы определения неисправностей электрических машин 

Лекции  

Тема 5. Эксплуатация специальных электротехнических установок 

 Эксплуатация электропроводок 

Эксплуатация осветительных и облучательных 

установок. 

Эксплуатация электронагревательных установок 

Практические занятия  

Тема 1. . Расчет мощности электродвигателей типовых установок 

Лабораторные работы 

Лаб.№4 . Проверка счетчиков электрической энергии в эксплуатации. Компенсация 

реактивной энергии. 

 

Самостоятельная работа  

1.Испытания электрических машин после ремонта.  

2.Очистка и изоляция пластин сердечника трансформатора 

3.Расчет намагничивающей обмотки трансформатора 

4.Диагностирование контактов 

Лекции  

Раздел 3. Технология ремонта электрооборудования. 

Темы 1…5 

Схема технологического процесса ремонта 

трансформатора. 

Разборка и определение неисправностей. 

Ремонт обмоток. 

Ремонт магнитопровода 

Ремонт арматуры и сборка трансформаторов. 

 Технические условия на прием в ремонт 

электрических машин. 

Схема технологического процесса ремонта 

электрических машин. 

Разборка электрических машин. 

Удаление старой обмотки электрических 

машин. 

Ремонт сердечников, валов, вентиляторов и 

станин. 

Сборка электрических машин после ремонта. 

 

Практические занятия  
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Тема 1. .Обработка данных обмера магнитопровода асинхронного электродвигателя для 

восстановления обмотки 

Лабораторные работы 

Лаб.№5.Маркировка выводных концов  

Самостоятельная работа  

1.Оптимальное обнаружение и поиск контактов.  

2.Методика расчета экономического ущерба. 

3.Влагообмен между изоляцией электродвигателей и окружающей среды. 

4.Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций.  

 

 

Лекции  

Тема 6…7 Технология ремонта ВЛ и КЛ.  

Виды ремонтов ВЛ. 

Ремонт деревянных  и ж/б опор 

Ремонт проводов. 

Техника безопасности при ремонте ВЛ. 

Ремонт свинцовой или алюминиевой оболочек 

кабеля. 

Ремонт изоляции кабеля. 

Техника безопасности при ремонте КЛ 

 

Практические занятия  

Тема 1. Выбор и определение магнитной индукции в элементах электродвигателя 

Лабораторные работы 

Лаб.№5 Испытание трансформаторного масла 

Самостоятельная работа  

1.Особенности эксплуатации электрооборудования электронно-ионной технологии.  

2.Основные исполнители технического сервиса 

3.Подготовка рефератов по индивидуальным заданиям 

 

Лекции  

Тема 8…9 Технология ремонта низковольтной аппаратуры и средств автоматики 

Общие положения ремонта низковольтной аппаратуры 

и средств автоматизации. 

Предохранители и реостаты. 

Ремонт пусковой аппаратуры и средств 

автоматизации. 

Испытания электрооборудования после ремонта 

Назначение и виды испытаний 

 Испытания АД. 

Испытания трансформаторов. 

Практические занятия  

Тема 1. Определение номинальной мощности двигателя 

 

Лабораторные работы 

Лаб.№6. Маркировка выводных концов и опытное определение группы трансформатора 

Самостоятельная работа  

1.Прожигание кабелей 

  

Лекции  

Раздел 4. Тема 1…2 Электротехническая служба сельскохозяйственных предприятий. 

Технический сервис в сельском хозяйстве 

Обеспечение сервиса электрооборудования. 
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Практические занятия  

Тема 1. .Выбор типа обмотки и составление таблицы и обмотки 

Лабораторные работы 

Лаб. № 7 Определение степени увлажнения изоляции различными методами 

Самостоятельная работа  

1. выполнение РГР 
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Приложение № 5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Полищук В.И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования. Изд-во ИНФРА – М, 2020 

2. Ерошенко Г.П., Кондратьева Н.П. Эксплуатация электрооборудования. Изд-во ИНФРА – М, 2019, 

336 

3. Хорольский В.Я., Таранов М.А., Медведько Ю.А. Эксплуатация электрооборудования. Задачник. 

ИНФРА – М, 2020.  

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. Эксплуатация электрооборудования и устройств 

автоматизации.  Изд-во ИНФРА – М, 2015 

4.3. СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Универсальная база данных East View (https://dlib.eastview.com/). 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/) 

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/) 

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

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

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

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

 

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.edu.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/
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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. Оборудование лаборатории по Эксплуатации электрооборудования. 

2. Измерительные приборы. 

3. Трансформатор масляный ТМ-100/20-0.4. 

4. Электродвигатели  различной мощности – 6 шт. 

5. Фазорегулятор – 1 шт. 

6. Стенд МИИСП. 

7. Синхронный генератор мощностью 3 кВт. 

8. Однофазный бытовой счетчик. 

9. 3-х фазный счетчик. 

10. Мост сопротивлений 

11. УВТЗ 

12. Автоматические выключатели и магнитные пускатели. 

13. Тестер. 

14. Мегаомметры на 500 и 2500 В. 

15. Станок рядовой намотки катушек ПЗА. 

16. Макет АД с кз ротором. 

17. Плакаты. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Эксплуатация электрооборудования и средств 

автоматики» по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»: 

- 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 «Эксплуатация ЭО» 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.  

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. 
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Приложение № 7 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ  - нет 

 

6.2 Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 

Вопросы по первому коллоквиуму 

1.Основные понятия и определения теории эксплуатации. 

2. Эксплуатационные свойства электрооборудования. 

3. Общие эксплуатационные свойства электрооборудования. 

4. Специальные эксплуатационные свойства электрооборудования. 

5. Номинальные показатели электрооборудования. 

6. Надежность электрооборудования. 

7. Технико-экономические свойства электрооборудования. 

8. Технологические свойства электрооборудования. 

9. Энергетические свойства электрооборудования. 

10. Эргонометрические свойства электрооборудования. 

11. Антропометрические показатели электрооборудования. 

12. Что называется электрооборудованием? 

13. Из каких периодов состоит жизненный цикл электрооборудования? 

14. Чем отличается эксплуатация электрооборудование от производственной эксплуатации? 

15.  В чем заключается цель эксплуатации? 

16. Перечислите основное электрооборудования, используемое в сельском хозяйстве. 

17. Классификация причин отказов. 

18. . Последствия отказов работы электрооборудования. 

19. Перечислите причины отказов обмотки АД. 

20. Перечислите субъективные причины отказов.  

21. Что понимают под конструкционными, производственными и эксплуатационными причинами отказов? 

22. Как можно разделить отказы по характеру проявления? 

23. Для чего необходимо знать экономический ущерб от отказов электрооборудования? 

24. . Какими методами определяют экономический ущерб? 

25. Принцип технической эксплуатации. 

26.  Структура ремонтного цикла. 

27. . Типовое содержание работ электродвигателей . 

28. Трудоемкость типовых работ. 

29. Система планово-предупредительного ремонта  и технического обслуживания сх предприятий. 

30. Экономичные режимы работ трансформаторов 

31. . Типовое содержание работ ТО и ТР трансформаторов. 

32. Трудоемкость типовых работ трансформаторов. 

33. Что такое эксплуатация электрооборудования 

34. Перечислите цели ТО, ТР и КР. 

35.  Как определяют периодичность ТО и ТР? 

36. Объясните понятие условных единиц эксплуатации. 

37. Дестабилизирующие и компенсирующие воздействия на электрооборудования. 

38. Влияние окружающей среды. 

39. Влияние технологических объектов. 

40. Влияние качества электрической энергии.  

41. Выбор электропривода по принципу ограничения. 

42. . Выбор электропривода по принципу оптимизации. 

43. Выбор электрооборудования по категории размещения. 

44. Выбор электрооборудования по климатическому исполнению. 

45. Выбор электрооборудования по степени защиты. 

46. Выбор электрооборудования по напряжению. 

47. Выбор электрооборудования по мощности или току. 

48. Выбор электрооборудования по экономическим критериям 

49. Выбор типа защиты электрооборудования. 

50. Выбор типа защиты электрооборудования. 

51. Выбор типа защиты электрооборудования. 

52. Неполнофазное питание электрооборудования. 

53. Затормаживание ротора электродвигателя. 

54. Защитные устройства электрооборудования.  
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55. Выбор типа защиты по экономическому критерию. 

56. Выбор типа защиты по техническим характеристикам. 

57. Оптимизация степени загрузки двигателя по суммарным потерям. 

58. Оптимизация степени загрузки двигателя по надежности. 

59. Что такое эксплуатация электрооборудования. 

Вопросы по второму коллоквиуму 

 

1. Общие положения эксплуатации трансформаторов. 

2. Прием в эксплуатацию трансформаторных подстанций. 

3. Осмотр трансформаторов. 

4.  Периодичность ТР трансформаторов. 

5. Причины отказов трансформаторов. 

6. Текущий ремонт трансформаторов. 

7. Подготовка трансформаторов к включению. 

8. Прием трансформаторов в эксплуатацию. 

9. Способы повышения эксплуатационной возможности трансформаторов. 

10. 3-х процентное правило определения нормальной перегрузки с учетом суточной загрузки трансформатора. 

11. Перегрузка трансформатора по однопроцентному правилу. 

12. Эксплуатация трансформаторного масла. 

13. Сушка масла. 

14. Очистка масла. 

15. Центрифугирования масла. 

16. Фильтрование масла. 

17. Фильтр-пресс для трансформаторного масла. 

18. Регенерация масла.  

19. Особенности эксплуатации трансформаторов сельских подстанций.  

20. Приемка электродвигателей в эксплуатацию. 

21. Объем ТО электродвигателей. 

22. Объем ТР электродвигателей. 

23. Периодичность ТР электродвигателей. 

24Осмотр электродвигателей. 

25Периодичность ТР электроприводов. 

25. Выпуск электродвигателей повышенной надежности. 

26. Пропитка обмоток электродвигателей. 

27. Капсулирование лобовых частей электродвигателей. 

28. Меры против воздействия влаги на электродвигатель. 

29. Влияние режимов работы и условий эксплуатации на изоляцию электродвигателей. 

30. Особенности влагообмена между изоляцией электродвигателя и окружающей средой. 

31. Хранение электродвигателей. 

32. Пуск электродвигателей. 

33. Особенности эксплуатации погружных электродвигателей. 

34. Подготовка погружного электродвигателя к работе. 

35. ТО погружного электродвигателя. 

36. Неисправности электрических машин и их проявление. 

37. Витковое замыкание обмотки статора. 

38. Обрыв проводников обмотки статора. 

39. Обрыв стержня ротора. 

40. Нарушение электрических контактов в электродвигателе. 

41. Нарушение межлистовой изоляции  сердечников магнитопроводов электрических машин. 

42. Механические повреждения в электродвигателях. 

43. Приемка ВЛ в эксплуатацию. 

44. Особенности приемки в эксплуатацию ВЛ напряжением 0.38 кВ. 

45. Осмотры ВЛ. 

46. Проверка состояния деревянных опор. 

47. Проверка состояния ж/б опор и приставок. 

48. Проверка заземляющих устройств. 

49. Проверка стрел провеса и габаритных размеров ВЛ. 

50. Причины отказов ВЛ. 

51. Приемка в эксплуатацию КЛ. 

52. Приемка сооружений по трассе КЛ. 

53. Проверка качества работ КЛ в процессе прокладки. 

54. Техническая документация на проложенную КЛ. 

55. Акт на скрытые работы на КЛ. 

56. Осмотр КЛ. 

57. Определение мест повреждения КЛ. 
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58. Импульсный метод определения места повреждения КЛ. 

59. Петлевой метод определения места повреждения КЛ. 

60. Емкостной метод определения места повреждения КЛ. 

61. Индукционный метод определения места повреждения КЛ. 

62. Акустический метод определения места повреждения КЛ. 

63. Прожигание кабелей. 

64.ТО электропроводок. 

65. Осмотр электропроводки. 

66. Проверка заземления электропроводки. 

67. Проверка состояния изоляции электропроводки. 

68. Проверка крепления электропроводки. 

69. Проверка электрических соединений электропроводки. 

70. Проверка натяжения электропроводки. 

71. ТР электропроводки. 

72. Замена проводов электропроводки. 

73. Замена роликов электропроводки. 

74. Ремонт тросовых и струнных электропроводок. 

75. Замена троса электропроводки. 

76. Замена натяжных болтов и муфт в электропроводке.  

77. Эксплуатация осветительных и облучательных установок. 

78. Замена светильников и ламп. 

79. Автоматизация работы осветительных установок. 

80. Поддержание номинального напряжения в осветительных сетях. 

81. Поддержание чистоты отражающих и остекленных поверхностей. 

82. Техническая эксплуатация осветительных и облучательных установок. 

83. ТР осветительных и облучательных установок. 

84. Эксплуатация электронагревательных установок. 

85. Производственная эксплуатация ЭНУ. 

86. Рациональное комплектование ЭНУ. 

87. Правильный выбор режима работы ЭНУ. 

88. Эксплуатация энергосберегающих систем. 

89. Техническая эксплуатация ЭНУ. 

 

Вопросы по третьему коллоквиуму 

 

1.От каких факторов зависит процесс старения электрооборудования?  

2. При наличии каких неисправностей АД их отправляют в КР? 

3. Какие требования предъявляют к электродвигателям, сдаваемым в ремонт? 

4. Какие электродвигатели не принимаются в КР? 

5. Почему возникает потребность в производстве расчетов   при КР? 

6. Как пересчитывают обмотки на другое напряжение? 

7. Возможные неисправности в электрической части электродвигателе 

    и методы их определения.  

8.Общие положения при технологии ремонта электрических машин.  

9.Транспортировка электродвигателей.  

10.Технические условия на прием в ремонт электрических машин. 

11. Техническая документация на ремонтируемые электродвигатели. 

12. Дефектация электродвигателей.  

13. Методы определения неисправностей машин постоянного тока. 

14. Разборка электрических машин. 

15. Удаление старой обмотки электрической машины. 

16. Ремонт обмоток электрических машин. 

17. Сушка и пропитка обмоток электрических машин.  

18. Электромеханический ремонт электрических машин. 

19.Определение виткового замыкания в электрических машинах и аппаратах.  

20. Методика определения обрывов стержней ротора. 

21. Межоперационный контроль ремонтных работ электродвигателей. 

22. Ремонт щеточного аппарата. 

23. Сроки и объемы ТР и КР электродвигателей.  

24. Ремонт контактных колец. 

25.  Схема технологического процесса ремонта электрической машины. 

26. Балансировка машин. 

27. Определение обрыва в обмотке статора. 

28. Ремонт магнитопроводов силовых трансформаторов. 

29. Проверка и сушка выемной части трансформатора перед сборкой. 
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30. Пропитка и сушка обмоток силовых трансформаторов. 

31. Восстановление и ремонт обмоток силовых трансформаторов. 

32. Прием в ремонт и определение объема ремонта силовых трансформаторов. 

33. Сроки и объемы ТР и КР силовых трансформаторов. 

34. Неисправности сердечника трансформатора. 

35. Испытания трансформатора после ремонта. 

36. Как подразделяются низковольтные аппараты в зависимости от назначения? 

37. Основные требования, предъявляемые к материалам контактных соединений. 

38. Ремонт предохранителей. 

39. Ремонт реостатов. 

40. Ремонт электроизоляционных деталей. 

41. Ремонт рубильников. 

42. Ремонт автоматический выключателей. 

43. Ремонт магнитных пускателей. 

44. Ремонт пакетных выключателей. 

45. Типовые и контрольные испытания электрооборудования. 

46. Приемочные испытания электрооборудования. 

47. Профилактические испытания электрооборудования. 

48. Испытания АД.  

49. Испытания трансформаторов. 

50. Испытание трансформаторного масла. 

51. Определение коэффициента трансформации и группы соединения. 

52. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 

53. Измерение токов, потерь холостого тока и короткого замыкания. 

54. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. 

55. Испытание электрической прочности главной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. 

56. Испытание электрической прочности витковой изоляции индуцированным напряжением. 

57. Объем и нормы проведения ТР и КР для воздушных линий  напряжением 0.4 кВ. 

58. Ремонт деревянных опор. 

59. Ремонт железобетонных опор. 

60. ТБ при работах на ВЛ. 

61. Подготовка к ремонту КЛ. 

62. Ремонт свинцовой или алюминиевой оболочки кабелей. 

28. Ремонт изоляции кабеля. 

63. ТБ при ремонте КЛ. 

64. Ремонт проводов. 

65.Системы диагностирования. 

66.Профилактические испытания для силовых трансформаторов. 

67.Профилактические испытания для электродвигателей и специальных электроустановок. 

68.Диагностирование изоляции. 

69.Измерение сопротивления изоляции. 

70.определение увлажненности изоляции по коэффициенту абсорбции. 

71.Определение увлажнения изоляции способом «Емкость – частота» 

72.Определение местных дефектов изоляции по току сквозной проводимости. 

73.Определение износа изоляции по значению диэлектрических потерь. 

74.Зависимость сопротивления изоляции от температуры. 

75Диагностирование контактов. 

76Переходное сопротивление контактов. 

77.Диагностирование электрооборудования при техническом обслуживании. 

78.Диагностирование электрооборудования при текущем ремонте. 

79. Технический сервис в сельском хозяйстве. 

80. Основные производители сельскохозяйственной продукции. 

81. Основные исполнители технического сервиса. 

82. Задачи,  решаемые системой энергетического сервиса с.х. предприятий и  крестьянских хозяйств. 

83. Основные задачи производственных участков по обслуживанию систем электрооборудования фермерских и 

других хозяйств. 

84. Задачи проектирования. Система показателей работ ЭТС. 

85. Анализ деятельности ЭТС. 

86. Расчет объема работ ЭТС 

87. Расчет штатного состава исполнителей ЭТС. 

88. Разработка графиков ТО и ТР.  

89. Выбор формы эксплуатации электрооборудования и структуры ЭТС. 

90. Разработка ремонтно-обслуживающей базы.  

6.3 Тестовые задания  

Тестовое задание № 1. 
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1. Эксплуатация электрооборудования подразделяется на: 

1) производственную и техническую; 

2) месячную и годовую; 

3) обслуживание и ремонта. 

      4)   месячную. 

2. К особенностям эксплуатации электродвигателей в с.х. относятся: 

1) недогрузки и перегрузки; 

2) сезонность, одно сменность, малое время использования, недогрузки; 

3) одно сменность, малое время использования. 

      4)   перегрузки. 

3. ТО для внутренних проводок в помещениях с нормальной средой проводится: 

1) 1 раз в 5 лет; 

2) 1 раз в год; 

3) 1 раз в 6 месяцев. 

      4)   2 раза в год. 

4. Изоляция обмотки быстро изнашивается: 

1) при перегреве сверх допустимого значения 

2) при отсыревании; 

3) при недостаточной механической прочности. 

      4)   при частом использовании. 

5. В сельском хозяйстве используются до 80 % электродвигателей: 

1) синхронные; 

2) асинхронные; 

3) коллекторные. 

      4)   асинхронные и коллекторные. 

6. Разбирая двигатель, сжатым воздухом продувают: 

1) воздушный зазор между статором; 

2) подшипниковые щиты; 

3) вентиляционные каналы и отверстия в стали статора и ротора; 

4) обмотку статора. 

7. Техническая диагностика – это наука: 

1) о методах и средствах распознавания технического состояния и обслуживания дефектов изделия; 

2) о методах восстановления изделия; 

3) о методах исследования и прогнозирования. 

4) о методах восстановления и прогнозирования. 

8. Индивидуальная электротехническая служба используется в хозяйствах с объемом работ: 

1) более 1000 уеэ; 

2) более 800 уеэ; 

3) более 500 уеэ. 

4) менее 800 уеэ. 

9. Осмотры в силовых трансформаторах без отключения нужно проводить в следующие сроки: 

1) по мере необходимости; 

2) не зависимо от наличия персонала 1 раз в 3 месяца; 

3) в установках с постоянным дежурным персоналом-1 раз в сутки, без персонала 1 раз в месяц 

4) независимо от наличия персонала 2 раза в 6 месяцев. 

10. Периодические осмотры воздушных линий бывают: 

1) дневные, ночные, верховые, контрольные; 

2) контрольные и типовые; 

3) текущие, по необходимости, контрольные. 

Тестовое задание № 2. 

1. Внеочередные осмотры воздушных линий проводят: 

1) после аварий; 

2) после ремонта; 

3) после технического обслуживания. 

2. Трансформаторное масло в трансформаторе используется для: 

1) для уменьшения потерь на гистерезис; 

2) усиления изоляционных свойств и охлаждения; 

3) для продления срока службы бака трансформатора. 

3. Структура электротехнической службы бывает: 

1) хозяйственная, бригадная; 

2) максимальная и минимальная; 
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3) гибкая, функциональная, территориальная. 

4. Коэффициент абсорбции при сухой изоляции должен быть: 

1) более или равен 1,3; 

2) менее или равен 1,3; 

3) равен 1,5. 

5. Защитные устройства при перегрузках не должны допускать: 

1) повышенного шума; 

2) перегрева обмотки сверх допустимого значения; 

3) затягивания момента коммутации. 

6. Сопротивление изоляции внутренних проводок в помещениях с нормальной средой проверяют: 

1) 1 раз в 5 лет; 

2) 1 раз в 3 месяца; 

3) 1 раз в 2 года. 

7. При эксплуатации электродвигателей ухудшаются условия охлаждения по причине: 

1) засоренности поверхности электродвигателя, снятия вентилятора; 

2) засоренности воздушного зазора между статором и ротором; 

3) засоренность рабочей машины. 

8. Распределительные устройства станций и подстанций делятся на: 

1) 35 кВ и выше; 

2) закрытые ( ЗРУ )  и открытые ( ОРУ ); 

3) до 10 кВ. 

9. В помещениях с постоянным естественным освещением работы по обслуживанию и ремонту осветительных 

установок рекомендуется: 

1) при надёжном заземлении; 

2) при отключенных светильниках; 

3) вести в дневное время при полностью снятом напряжении. 

10. Экономические критерии при выборе электрооборудования: 

1) выбор электрооборудования по исполнению, выбор электрооборудования по мощности; 

2) выбор по мощности, по напряжению; 

3) выбор по сos , выбор по способу охлаждения. 

 

Тестовое задание № 3. 

1. При дневных и ночных осмотрах воздушных линий обходчик:  

1) не поднимается на опоры; 

2) поднимается на опоры; 

3) проверяет заземление. 

2. Вопрос о допустимости включения силового трансформатора без сушки решается: 

1) с учетом наличия масла; 

2) с учетом условий, в которых находился трансформатор до и во время монтажа и по результатам 

испытаний; 

3) с учетом соответствия нагрузки. 

3. Одним из способов диагностирования изоляции является: 

1) измерение активного сопротивления обмотки; 

2) измерение номинальной мощности; 

3) измерение сопротивления изоляции. 

4. В основе функциональной структуры лежит принцип: 

1) распределения исполнителей и материально – технических средств службы по видам выполняемых работ 

или функций; 

2) распределение обязанностей  между исполнителями; 

3) распределение исполнителей по обслуживаемым объектам и закрепление за ними материально – 

технической базы. 

5. В помещениях с повышенной опасностью стационарное местное освещение должно: 

1) работать от сети с напряжением не превышающим 12 В; 

2) присоединяться к сети с напряжением не более 36 В; 

3) присоединяться к сети с напряжением не более 127 В. 

6. При повышении напряжения на 10 % срок службы лампы накаливания сокращается: 

1) в 15 раз; 

2) не изменяется; 

3) в 5 раз. 

7. Служба эксплуатации это: 

1) специалисты которые контролируют использование и осуществляют обслуживание и ремонт и их 

материально – техническая база; 

2) специалисты, которые управляют процессом обслуживания и ремонта и их материально – техническая 

база; 
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3) специалисты, управляющие всем хозяйством и их материально – техническая база. 

8. Суммарные потери двигателя имеют наименьшее значение при коэффициенте загрузки равном: 

1) 
Рх

Рк
=  

2)
Рк

Рх
=  

3)
S

Q
=  

9. Если при эксплуатации внутренних сетей перегрузки повторяются систематически, то необходимо:  

1) снизить нагрузку на потребителях; 

2) регулярно следить за величиной перегрузки; 

3) разгрузить сети или усилить их. 

10. Основным фактором определяющим мощность электродвигателя является: 

1) температура нагрева изоляции; 

2) подводимое напряжение; 

3) частота питающей сети. 

 

 

Оценивание обучающегося на экзамене 

Оценка экзамена 

 

Требования к знаниям 

«отлично»  

(компетенции освоены 

полностью) 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

«хорошо»  

(компетенции в 

основном освоены) 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу его излагает,  не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

«удовлетворительно» 

(компетенции освоены 

частично) 

Обучающийся имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

«неудовлетворительно» 

(компетенции не 

освоены) 

Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  
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Знания, умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

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.) 

«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.) 
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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). 
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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 

общепрофес

сиональных 

компетенций 

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, 

естественнонауч

ных и 

общепрофессио

нальных 

дисциплин, 

необходимых 

для решения 

типовых задач в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: основные законы 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимые 

для решения типовых задач 

в области агроинженерии 

 

Уметь: решать типовые 

задачи в области агрономии, 

демонстрируя знания 

основных законов 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Владеть: навыками решения 

типовых задач в области 

агроинженерии на основе 

знаний основных законов 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

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 12 2 

Практические занятия (ЛПЗ) 16 4 

Самостоятельная работа (СРС) 44 66 

Форма промежуточной аттестации Зачет зачет 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ Наименование Всего часов 
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разделов, тем Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции ПЗ СРС Лекции ПЗ СРС 

1. Охрана окружающей среды 6 8 20 2 2 20 

2. Экологические проблемы 

механизации сельского 

хозяйства 

6 8 24  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 (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- 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 (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- 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: 
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- природные ресурсы, их классификация; 

- характеристика состояния земельных ресурсов в РСО-Алания. 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- проблемы заболачивания земель; 

- проблемы засоления земель и 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 (самостоятельное изучение учебных материалов): 

- 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 : эбс. – 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.  

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 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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 

 

https://e.lanbook.com/book/143061
https://book.ru/book/933959
https://e.lanbook.com/book/142009
https://e.lanbook.com/book/143061
https://e.lanbook.com/book/142009
https://e.lanbook.com/book/211862
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4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (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 

 

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. 

 

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. 

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

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.  

 

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. Укажите правильную схему воздействия удобрений: 

 1) пестициды → вредители, болезни, сорняки ± несколько «вторичных эффектов»; 

 2) пестициды → вся экосистема; 

 3) пестициды → с/х растения → человек. 

4. В какую погоду рекомендуется проводить обработку посевов ядохимикатами? 

 1) в ясную солнечную; 

 2) в пасмурную безветренную; 

  3) в дождливую или непосредственно перед дождем. 

5. 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. 

6. В каких удобрениях содержатся радиоактивные элементы – уран, радий, стронций. 

  1) в азотных; 

  2) в фосфорных; 
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  3) в калийных. 

7. 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. 

8. Какой способ внесения ядохимикатов наиболее экологичен? 

 1) внесение в почву; 

 2) опрыскивание; 

 3) опыливание. 

9. Какие с/х машины оказывают меньшее давление на почву: 

 1) колесные трактора; 

 2) гусеничные трактора; 

 3) прицепы. 

10. Химически активные газообразные выделения растений, подавляющие или губительно 

действующие на бактерии, грибы и другие микроорганизмы: 

 1) гербициды; 

 2) фунгициды; 

 3) фитонциды. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Постоянные наблюдения за экосистемами называют: 

 1) экологической паспортизацией; 

 2) экологическим мониторингом; 

 3) экологической экспертизой. 

14. Недобор урожая от переуплотнения почвы сельскохозяйственной техникой: 

 1) достигает 5 %; 

 2) достигает 18 %; 

 3) достигает 50 %. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Агротехнические приемы по повышению устойчивости почв к уплотнению и их 

разуплотнению: 

 1) боронование; 

 2) внесение минеральных удобрений; 

 3) внесение органических удобрений и кальцийсодержащих веществ. 
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18. 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. 

19. Орошение не рекомендуется проводить на землях, где уровень грунтовых вод: 

 1) ближе 1,5 м; 

 2) ближе 3 м; 

 3) ближе 0,5 м. 

20. 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. 

21. В качестве мелиоративных материалов в настоящее время наряду с известью используют: 

 1) ирлиты, цеолиты; 

 2) фосфат-шлаки, угольную золу; 

 3) спиртовую барду, кукурузный экстракт. 

22. К наиболее энергозатратным в сельском хозяйстве относят: 

 1) азотные удобрения; 

 2) фосфорные удобрения; 

 3) калийные удобрения. 

23. Оптимальное соотношение воздуха и твердой части в почве составляет: 

 1) 25 : 75 %; 

 2) 50 : 50 %; 

 3) 75 : 25 %. 

24. 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. 

25. Для предприятий I класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 100 м; 

 2) 500 м; 

 3) 1000 м. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Какая система защиты растений обеспечивает лучшие результаты, как с агрономической, 

так и с экологической точки зрения? 

 1) химическая; 

 2) биологическая; 

 3) интегрированная. 

30. Какие удобрения являются наиболее экологически безопасными: 
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 1) минеральные; 

 2) сидеральные; 

 3) органические. 

31. 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. 

32. Засоление почв в РСО-Алания проявляется: 

 1) в Пригородном районе; 

 2) в Алагирском районе; 

 3) в Моздокском районе. 

33. Все сельскохозяйственные предприятия должны иметь: 

 1) экологический норматив; 

 2) экологический паспорт; 

 3) экологический пропуск. 

34. 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. 

35. Биологический метод очистки сточных вод предполагает: 

 1) использование решеток, сит, отстаивания; 

 2) фильтрацию вод через почву; 

 3) использование химических реагентов. 

36. Для предприятий V класса вредности санитарно-защитная зона составляет: 

 1) 50 м; 

 2) 100 м; 

 3) 500 м. 

37. Водная эрозия почвы в РСО-Алания проявляется в основном: 

 1) в Моздокском районе; 

 2) в Кировском районе; 

 3) в Предгорной и Горной зонах. 

38. Средний расход воды на человека в РФ составляет: 

 1) 35 л/сутки; 

 2) 87 л/сутки; 

 3) 170 л/сутки. 

39. ПДК нитратов в питьевой воде в РФ составляет: 

 1) 5 мг/л; 

 2) 10 мг/л; 

 3) 17 мг/л. 

40. Ветровая эрозия почвы в РСО-Алания проявляется в основном: 

 1) в Моздокском районе; 

 2) в Предгорной зоне; 

 3) в Горной зоне. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

достижения 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине   

Направл

ение 

воспитат

ельной 

работы  Наиме

новани

е 

катего

рии 

(групп

ы) 

компет

енций 

Код и 

наименование 

компетенции 

1  ОПК-7 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

ОПК №.7 И-2. 

Использует 

теоретические 

знания и 

практические 

навыки по 

современным 

информационн

ым 

технологиям 

 

ОПК -№7.И-2.З-1.   Знает современные 

инструментальные среды,  в том числе 

отечественного производства.  

Развитие 

личности 

и 

професси

ональная 

ориентац

ия: 

‒ формир

ование 

цифровой 

грамотно

сти; 

‒ выявлен

ие 

талантлив

ой 

молодежи

; 

развитие 

творческо

го 

потенциа

ла 

обучающ

ихся. 

ОПК -№.7 И-2.У-1. Умеет  использовать 

подходящие ИТ-решения 

ОПК - №.7 И-2.В-1 Владеет современными 

инструментальными средами,  в том числе 

отечественного производства и уметь  

использовать подходящие ИТ-решения 

 

 

 ОПК №7 И-4. 

Использует 

современные 

специализиров

анные пакеты 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

ОПК -№7.И-4.З-1. Знает принципы работы 

современных программно-технических 

платформ и программных средств, в том 

числе отечественного производства, 

используемых для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК -№7.И-4.У-1. Умеет применять 

специализированные пакеты в 

профессиональной деятельности  

ОПК -№7.И-4.В-1. Владеет навыками 

анализа профессиональных задач и 

способен применять современных 

программно-технические платформы и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства 

(специализированные пакеты) в 

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 тем Всего часов 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекц

ии 

Практиче

ские 

(лаборато

рные, др.) 

занятия 

СР Лек

ции 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР Лекц

ии 

Практич

еские 

(лаборат

орные, 

др.) 

занятия 

СР 

1.  

Тема 1. Теория 

компьютерных 

технологий. Мировой 

опыт применения 

компьютерных технологий 

в инженерии. 

2 4 8 2 2 14 – – – 

2.  

Тема 2. Основные правила 

оформления чертежей и 

геометрические 

построения. 

2 4 8     14 – – – 

3. . 

Тема 3. Аппаратурное 

обеспечение 

компьютерных цифровых 

технологий. 

2 4 8     14 – – – 

4. . 
Тема 4. Компьютерное 

конструирование деталей 

и узлов. 

2 4 10   2 16 – – – 

5.  Тема 5.  Компьютерное 

проектирование 

технологий изготовления 

изделий. 

2 4 10 2   14 – – – 

6.  Тема 6. Инженерный 

анализ и компьютерные 

расчеты. 

2 4 10   2 16 – – – 

7.  Тема 7. Компьютерное 

моделирование. 
2 4 10     14 – – – 

8.  Тема 8. Компьютерная 

графика. 
2              

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ИНЖЕНЕРИИ. 

Виды учебной деятельности 

Всего часов 108ч, в том числе часов: 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Лекционные занятия  16 2 – 

Практические (лабораторные, др.) 

занятия 
(28) (4) – 

Самостоятельная работа (СР) 64 102 – 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 



На лекции рассматриваются цели и задачи учебной дисциплины. Понятие компьютерных 

технологий и автоматизированного проектирования. Области применения компьютерных 

технологий в инженерии. Термины и определения компьютерных технологий.  

Характеристика компьютерных систем автоматизированного проектирования (САПР). Краткий 

обзор САПР отечественных разработчиков. Краткий обзор систем CAD/CAM зарубежных 

разработчиков. 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы лабораторного занятия (ЛЗ):  

‒ Базы и банки данных. Структура системы управления базой данных. 

‒ База данных с одной, двумя, тремя таблицами. Запросы. Формы. Отчеты. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Как классифицируются САПР по принципу функциональности? 

2). К какому типу САПР относится система «КОМПАС-3D»? 

3). Перечислите функциональные возможности САПР «КОМПАС-3D». 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ. 

Основные правила оформления чертежей по единой системе конструкторской 

документации (ЕСКД). Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Основная надпись. Нанесение 

размеров. 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы (ЛЗ):  
‒ Основные правила оформления чертежей по единой системе конструкторской 

документации (ЕСКД). 

‒ Геометрические построения на чертежах. Деление отрезков на равные части. Построение 

правильных многоугольников.  

‒ Геометрические построения на чертежах. Построение сопряжений. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Какие основные форматы установлены ГОСТ 2.301–68? Как они образуются? 

2). Заполните таблицу: 

Обозначение формата Размеры сторон формата, мм 

А0  

А1  

А2  

А3  

А4  

 

3). Что такое масштаб? Приведите примеры. 

4). Каким параметром определяется размер  шрифта? 

5). Какие размеры шрифта установлены ГОСТ 2.304–81? 

6). Какой шрифт рекомендуется использовать на чертежах? 

7). Какой шрифт используют при простановке размеров? 

8). В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах? 

9). Покажите изображение стрелки (форму, размеры). Чем заменяются стрелки при недостатке 

места? 

10). Как называются линии, с помощью которых наносятся размеры? 

11). На сколько миллиметров должны выступать выносные линии за концы стрелок размерных 

линий? 

ТЕМА 3. АППАРАТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 



Классификация компьютерного оборудования. Классификация и устройство электронных 

вычислительных машин. (ЭВМ). Устройство и принцип работы CRT-монитора. Устройство и 

принцип работы жидкокристаллических LCD-мониторов. Печатающие устройства с 

термопереносом красителя. Устройство лазерных и светодиодных печатающих принтеров. 

Специализированные печатающие устройства. Классификация и устройство средств копирования. 

Технология копирования методом ксерографирования. Классификация сканеров и устройств 

оптического ввода информации. Классификация устройств хранения информации. Устройства 

хранения данных внешней памяти. Аппаратурные средства систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы (ЛЗ):   
‒ Сопряжения. Типы сопряжений. 

‒ Аксонометрические проекции. Стандартные аксонометрии. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Как наносят размеры нескольких одинаковых отверстий и фасок? Приведите примеры. 

2). Как рекомендуется проставлять размерные числа на параллельных размерных линиях? 

3). На рисунке дано изображение детали, где цифрами отмечены различные линии. В 

соответствии с рисунком заполните таблицу. 

 
Номер линии Название линии Назначение линии Толщина обводки, мм 

1    

2    

3    

4    

 

4). Нанесите необходимые размеры на изображение детали, приведенное на рисунке, и укажите 

ее толщину (5 мм)». 



 
5). Под каким углом располагаются координатные оси в прямоугольной изометрической 

проекции? 

ТЕМА 4. КОМПЬЮТЕРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ. 

Этапы проектирования 3D-модели. Создание рабочего чертежа из трехмерной модели. Нанесение 

размеров на чертеже. Задание допусков отклонений. Нанесение обозначений шероховатости 

поверхности. Заполнение штампа и технических требований чертежа. Создание сборочного 

чертежа. Наложение сопряжений. Вырез четверти изображения на сборочном чертеже. 

Построение разнесенной сборки узла.  

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы (ЛЗ):  
‒ Изображения. Основные  сведения и  положения. Виды.  

‒ Нахождение проекций точек на изображениях геометрических тел.  

‒ Нанесение размеров, определяющих форму геометрического тела. Построение третьего вида по 

двум заданным. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Как называются изображения в зависимости от их содержания? 

2). Перечислите основные плоскости проекций. 

3). Дайте подробное объяснение определению понятию «вид». 

4). Какое изображение называется главным? Почему? 

5). Какое изображение называется местным видом? В каких случаях оно применяется на 

чертежах? 

6). Укажите геометрические тела, образующие формы предметов, изображенных на рисунке: 

 

ТЕМА 5.  КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ. 

Принципы проектирования технологий. Последовательность проектирования. Методы 

автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного проектирования. 

Характеристика систем автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР 

ТП). Компьютерное проектирование технологий на основе универсальных технологических 

справочников (УТС). 



В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы (ЛЗ):  
‒ Разрезы. 

‒ Сечения. Основные сведения. Построение сечений геометрических тел. 

‒ Компьютерное проектирование технологий на основе универсальных технологических 

справочников (УТС) в АСКОН ВЕРТИКАЛЬ V4. Формирование технической документации. 

‒ Компьютерное проектирование технологических процессов на основе конструкторско-

технологических элементов (КТЭ) в АСКОН ВЕРТИКАЛЬ V4. Алгоритм проектирования 

технологии.  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Дайте определение понятию «разрез». Для чего применяют разрезы? Как классифицируют 

разрезы? 

2). Как наносится штриховка на разрезе? 

3). Как принято изображать вид и разрез, если ость симметрии располагается вертикально? 

4). Как принято изображать вид и разрез, если ость симметрии располагается горизонтально? 

ТЕМА 6. ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ. 

Компьютерные системы и программные комплексы, реализующие расчетные методы в САПР. 

Основные принципы численных методов компьютерных расчетов. Схема компьютерной 

реализации метода конечных элементов. Учет нелинейности в расчетах методом конечных 

элементов. Расчет операционных припусков и предельных размеров по переходам. (Общие 

понятия о припусках. Расчетные формулы для определения припусков и предельных размеров.)  

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы (ЛЗ):  
Расчет операционных припусков и предельных размеров по переходам: 

‒ Общие понятия о припусках.  

‒ Расчетные формулы для определения припусков и предельных размеров. 

‒ Изображение соединений деталей на чертеже. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Виды соединений. 

2). Изображение резьбовых соединений.  

3). Изображение и обозначение метрической резьбы и соединения резьбой.  

4). Изображение неразъемных соединений.  

5). Паянные и клееные соединения. Сварные соединения.  

ТЕМА 7. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Объекты моделирования. Понятия материальной, абстрактной, математической модели объекта. 

Математическая модель технического объекта. Математическая модель производственного 

процесса. Виды математических моделей (символьные, аналитические, численные, структурные, 

функциональные, графо-аналитические, алгоритмические, имитационные, теоретические, 

эмпирические, детерминированные и пр.) Требования к математическим моделям. 

Последовательность компьютерного моделирования. Оптимизационное компьютерное 

моделирование. Оптимизационное моделирование технологических решений.   

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы (ЛЗ):  
‒ Моделирование механической обработки. Формирование исходных данных. 

‒ Конструкторская документация сборочных единиц. 

‒ Построение изображения на эскизе детали. 

‒ Заполнение основной надписи. Выбор материала. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  



1). Правила разработки чертежей (эскизов) деталей. 

2). Содержание сборных чертежей, изображение, нанесение размеров. 

3). Схема деления изделия на составные части. 

ТЕМА 8. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Общие сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР). Проектирование в 

САПР «КОМПАС-3D». Основные сведения о САПР «КОМПАС-3D». Двумерное моделирование в 

САПР «КОМПАС-3D». Трехмерное моделирование в САПР «КОМПАС-3D». Создание чертежей 

по 3D-модели в САПР «КОМПАС-3D».  

В РАМКАХ ДАННОЙ ТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Вопросы (ЛЗ):  
‒ Моделирование некоторых типов деталей.  

‒ Моделирование сборочной единицы. 

‒ Выполнение электрических схем. 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

1). Приведите классификацию современных САПР по целевому назначению. К какому виду 

САПР относится система «КОМПАС-3D»? 

2). Возможно ли продолжить работу с моделью, созданной в системе «КОМПАС-3D», в других 

САПР? Если да, то при каких условиях? 

3). Что подразумевается под свойством ассоциативности чертежа в  3D-модели? 

4). Как формулируется определение схемы деления? 

5). Каково назначение схемы принципиальной? 

6). Какой код схемы соответствует схеме деления структурной? 

7). Каково должно быть расстояние между отдельными условно-графическими обозначениями на 

схеме?  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.  

Павлова, А. А., Инженерная графика : учебник / А. А. Павлова, Е. И. Корзинова, Н. А. 

Мартыненко, И. Н. Зинина. — Москва : КноРус, 2020. — 278 с. — ISBN 978-5-406-06415-3. 

— URL: https://book.ru/book/933533 — Текст : электронный. 

2.  

Копылов, Ю. Р. Основы компьютерных цифровых технологий машиностроения : учебник / 

Ю. Р. Копылов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-3913-3. — 

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

https://e.lanbook.com/book/207086 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3.  

Синяя, Н. В. Компьютерное проектирование: методические указания / Н. В. Синяя, В. В. 

Никитин. — Брянск : Брянский ГАУ, 2021 — Часть 1 — 2021. — 62 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/304646 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4.  

Синяя, Н. В. Компьютерное проектирование : методические указания / Н. В. Синяя, В. В. 

Никитин. — Брянск : Брянский ГАУ, 2021 — Часть 2 — 2021. — 69 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/304649  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.  

Чулюков, В. А., Проектирование баз данных. Практический курс : учебное пособие / В. А. 

Чулюков, И. Ф. Астахова, С. О. Башарина, О. А. Сидорова. — Москва : Русайнс, 2024. — 

163 с. — ISBN 978-5-466-04281-8. — URL: https://book.ru/book/951573 — Текст : 

электронный. 

6.  
Компьютерные технологии в проектировании. Лабораторный практикум : учебное пособие 

/ Л. И. Назина, О. П. Дворянинова, Н. Л. Клейменова, А. Н. Пегина ; под редакцией О. П. 

https://book.ru/book/933533
https://e.lanbook.com/book/207086
https://e.lanbook.com/book/304646
https://e.lanbook.com/book/304649
https://book.ru/book/951573


Дворяниновой. — Воронеж : ВГУИТ, 2022. — 95 с. — ISBN 978-5-00032-583-4. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/254516— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.  

Слободюк, А. П. Компьютерное проектирование : учебное пособие / А. П. Слободюк, И. Ш. 

Бережная, Н. В. Водолазская. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2022. — 120 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/332072 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

 

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. Oracle VM VirtualBox 6 

5. AutoCAD 2012 AcademicEdition New SLM ML03 

 

4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

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

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/  

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

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

http://support.open4u.ru 

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

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

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения обучения необходимы: 

• лекционная аудитория, оборудованная комплектом мебели, доской, и 

проекционным мультимедийным оборудованием;  

• учебная аудитория с компьютерами, оснащенными операционной системой 

Windows и пакетом программ Microsoft Office и имеющими доступ к сети Интернет и 

ЭИОС ГГАУ; 

• библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1 Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Как классифицируются САПР по принципу функциональности? 

2. К какому типу САПР относится система «КОМПАС-3D»? 

3. Перечислите функциональные возможности САПР «КОМПАС-3D». 

4. Какие основные форматы установлены ГОСТ 2.301–68? Как они образуются? 

5. Что такое масштаб? Приведите примеры. 

https://e.lanbook.com/book/254516
https://e.lanbook.com/book/332072
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.edu.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/


6. Каким параметром определяется размер  шрифта? 

7. Какие размеры шрифта установлены ГОСТ 2.304–81? 

8. Какой шрифт рекомендуется использовать на чертежах? 

9. Какой шрифт используют при простановке размеров? 

10. В каких единицах выражают линейные размеры на чертежах? 

11. Покажите изображение стрелки (форму, размеры). Чем заменяются стрелки при 

недостатке места? 

12. Как называются линии, с помощью которых наносятся размеры? 

13. На сколько миллиметров должны выступать выносные линии за концы стрелок 

размерных линий? 

14. Как наносят размеры нескольких одинаковых отверстий и фасок? Приведите 

примеры. 

15. Как рекомендуется проставлять размерные числа на параллельных размерных 

линиях? 

16. Под каким углом располагаются координатные оси в прямоугольной изометрической 

проекции? 

17. Как называются изображения в зависимости от их содержания? 

18. Перечислите основные плоскости проекций. 

19. Дайте подробное объяснение определению понятию «вид». 

20. Какое изображение называется главным? Почему? 

21. Какое изображение называется местным видом? В каких случаях оно применяется на 

чертежах? 

22. Дайте определение понятию «разрез». Для чего применяют разрезы? Как 

классифицируют разрезы? 

23. Как наносится штриховка на разрезе? 

24. Как принято изображать вид и разрез, если ость симметрии располагается 

вертикально? 

25. Как принято изображать вид и разрез, если ость симметрии располагается 

горизонтально? 

26. Виды соединений. 

27. Изображение резьбовых соединений.  

28. Изображение и обозначение метрической резьбы и соединения резьбой.  

29. Изображение неразъемных соединений.  

30. Паянные и клееные соединения. Сварные соединения.  

31. Правила разработки чертежей (эскизов) деталей. 

32. Содержание сборных чертежей, изображение, нанесение размеров. 

33. Схема деления изделия на составные части. 

34. Приведите классификацию современных САПР по целевому назначению. К какому 

виду САПР относится система «КОМПАС-3D»? 

35. Возможно ли продолжить работу с моделью, созданной в системе «КОМПАС-3D», в 

других САПР? Если да, то при каких условиях? 

36. Что подразумевается под свойством ассоциативности чертежа в  3D-модели? 

37. Как формулируется определение схемы деления? 

38. Каково назначение схемы принципиальной? 

39. Какой код схемы соответствует схеме деления структурной? 

40. Каково должно быть расстояние между отдельными условно-графическими 

обозначениями на схеме?  

 

 

6.2 Тестовые задания для диагностической работы.  
 

 



1. Какой из форматов допускается использовать только в вертикальном 

положении: 

1). АО; 

2). А1; 

3). A3; 

4). А4? 

Ответ:_____________________. 

2. Какие тины шрифта используются на учебных чертежах: 

1). тип А без наклона (d = h/14); 

2). тип А с наклоном около 75° (d = h/14); 

3). тип В без наклона (d = h/10); 

4). тип Б с наклоном около 75° (d = h/10)?  

Ответ:____________________________ 

3. Какой рисунок иллюстрирует случай внутреннего сопряжения окружностей и 

прямой: 

 

Ответ:____________________________ 

 

4. Какой рисунок иллюстрирует случай внешнего сопряжения окружностей: 

 

Ответ:____________________________ 

 

5. Какой размер шрифта применяется для написания размерных чисел на чертежах: 

1). шрифт размером 5 мм, прямой; 



2). шрифт размером 7 мм, наклонный; 

3). шрифт размером 5 мм, наклонный; 

4). шрифт размером 3,5 мм, наклонный?  

Ответ:____________________________ 

6. Какое минимальное расстояние может быть между размерной линией и линией 

контура изображения: 

1). любое; 

2). 10 мм; 

3). 7 мм; 

4). 5 мм?  

Ответ:____________________________ 

7. Какой тип линии применяется на чертежах для указания линий невидимого 

контура: 

1). штрихпунктирная тонкая; 

2). сплошная тонкая; 

3). штриховая; 

4). сплошная толстая основная?  

Ответ:____________________________ 

8. Какие единицы измерения используются при нанесении линейных размеров на 

чертежах: 

1). метры; 

2). миллиметры; 

3). сантиметры; 

4). дециметры?  

Ответ:____________________________ 

9. К какому типу относится масштаб 3:1: 

1). увеличения; 

2). уменьшения; 

3). натуральный; 

4). не применяется?  

Ответ:____________________________ 



10. Как называются линии, с помощью которых наносится размер (возможно 

несколько вариантов ответа): 

1). выносная; 

2). горизонтальная; 

3). вертикальная; 

4). размерная?  

Ответ:____________________________ 
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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 

 Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в т.ч. 

здоровье-

сбережение) 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

ИД УК-7.1  

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

ИД УК-7.2  

Использует основы 

физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающ

их технологий с 

учетом внутренних 

и внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: способы и методы поддержки должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдения нормы здорового образа 

жизни 

основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Физическое воспитание и привитие 

здорового образа жизни: 

приглашение специалистов органов 

здравоохранения с 

профилактическими беседами для 

овладения студентами знаниями и 

навыками личной гигиены, 

врачебного самоконтроля, первой 

медицинской помощи, охраны 

здоровья (профилактические 

мероприятия). 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдать нормы здорового образа жизни 

использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

  
Владеть: способами и методами поддержки должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдения нормы здорового образа 

жизни 

навыками применения основ физической культуры для 

осознанного выбора здоровье сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности  



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 328, в том числе часов: 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия   12 

Практические занятия 234   

Самостоятельная работа 94  316 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 



2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 328 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 
Лекции Практические 

(лабораторны

е, др.) занятия 

СРС Лекции Практические 

(лабораторные, 

др.) занятия 

СРС Лекции Практически

е 

(лабораторны

е, др.) 

занятия 

СРС 

1 Раздел 1. Основы теории физической культуры 
         

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и  

профессиональной подготовке студентов 

 16 8      24 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
 16 8      24 

Тема 3 Психофизиологические основы учебного труда и интел- 

лектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности  

 

 16 8    4  24 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания  

 18 8      24 

Тема 5. Самоконтроль  занимающихся физическими 

упражнениями и спортом  

 

 18 8      24 

2 
 Раздел 2.  Спорт в общественной жизни вуза и студента 

 

         

 

 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений  

 

 16 4      24 

Тема 7. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений  

 16 8    4  24 

Тема 8. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Значение физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности студентов  

 16 8      24 



 

Тема 9. Особенности  режимов  питания,  распорядка   дня, 

противодействия   неблагоприятным  факторам  внешней среды и 

вредным привычкам при занятиях физической культурой  и 

спортом  

 

 18 4      24 

 
Раздел 3. Основы здорового образа  жизни 

студента. Роль  физической культуры в  обеспечении 

здоровья.  

         

 

Тема 10 Личная гигиена и закаливание как основа здорового 

образа жизни студента. 

здоровья  

 18 6      24 

 

Тема 11. Диагностика и самодиагностика занимающихся  

физическими упражнениями и спортом  

 

 18 8    4  24 

Тема 12. Учет возрастных, физиологических, гендерных и 

функциональных особенностей при занятиях физической 

культурой и спортом  

 

 16 4      18 

Тема 13. Критерии эффективности здорового образа жизни  

 

 16 6      18 

Тема 14. Направленность поведения человека на обеспечение 

собственного здоровья, его самооценка  

 16 6      16 

 

Итого 

Итого 

 234 94    12  316 

328  328 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

1. Основы теории физической культуры 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической 

культуры и спорта. ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая 

культура личности. Сущность физической культуры как социального института. Ценности физической 

культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. 

Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды 

 

Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. 

Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации  работоспособности, профилактики  нервно-эмоционального 

и психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда  

 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в 

процессе физического воспитания Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная 

физическая подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 

спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям. Структура и направленность учебно- тренировочного занятия. 

 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Содержание врачебного контроля, основные методы самоконтроля, показатели и критерии оценки. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

 

Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Единая спортивная классификация. Студенческий спорт и его организационные особенности. Спорт в 

высшем учебном заведении. Студенческие спортивные соревнования. Студенческие спортивные 

организации. Всемирные спортивные студенческие игры (Универсиады). Современные популярные 



системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида спорта или 

систем физических упражнений. Характеристика видов спорта и систем физических упражнений 

 

Тема 7. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 

личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные 

формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам 

(семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь 

студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в 

избранном виде спорта 

 

Тема 8. Профессионально-прикладная физическая   подготовка студентов. Значение 

физической культуры в профессиональной деятельности студентов 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, 

методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 

Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 

индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание 

физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по 

внедрению физической культуры в производственном коллективе 

 

Тема 9. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Режим труда и отдыха. Организация сна. Организация режима питания. Организация двигательной 

активности. Личная гигиена и закаливание. Профилактика вредных привычек. Психофизическая 

регуляция организма. Физическое самовоспитание и самосовершенствование — условие здорового образа 

жизни. 

 

Тема 10. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 

неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях физической 

культурой и спортом 

Питание как фактор здорового образа жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли как 

основные источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при занятиях физическими 

упражнениями. Факторы среды, биологические 

ритмы суточные, недельные циркадные их влияние на жизнедеятельность и физическую активность 

организма. Борьба с вредными привычками. 

 

Тема 11. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его 

содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-

тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 



физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля 

Тема 12. Учет возрастных, физиологических, гендерных и функциональных особенностей 

при занятиях физической культурой и спортом 

Возрастные особенности при занятиях физкультурой и спортом, физическая активность и спортивное 

долголетие. Учет физиологических и гендерных особенностей организма при занятиях физической 

культурой и спортом 

 

Тема 13. Критерии эффективности здорового образа жизни 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

Тема 14. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья, его 

самооценка 

Отношение к здоровью. Критерии меры адекватности отношения к здоровью. Различия, обусловленные 

самооценкой здоровья в образе жизни. Два типа ориентации (отношений) к здоровью. Ценностные 

ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности. Режим труда и 

отдыха. Организация сна. Организация режима питания. Организация двигательной активности. Личная 

гигиена и закаливание. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Блинков, С.Н. Элективные курсы по физической культуре и спорту: учебное пособие / С.Н. 

Блинков, В.А. Мезенцева, С.Е. Бородачева. – Самара: СамГАУ, 2018. – 161 с. – ISBN 978-5-

88575-500-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/109462.  

2. Бомин, В. А. Организация занятий физической культурой и спортом студентов: учебное 

пособие / В. А. Бомин, А. И. Ракоца, А. И. Трегуб. – Иркутск: Иркутский ГАУ, 2019. – 322 с.  // 

Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133353.  

3. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное 

пособие / Бишаева А.А. – Москва: КноРус, 2017. – 299 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-

05586-1. – URL: https://book.ru/book/920786. – Текст: электронный. 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4. Таланцева, В.К. Методико-практический раздел дисциплины «Физическая культура и спорт»: 

учебное пособие / В.К. Таланцева,  Л.Ш. Пестряева. – Часть 1.  – Чебоксары: ЧГСХА, 2017. –– 

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

https://e.lanbook.com/book/139081.  

5. Жуков, Р. С. Основы спортивной тренировки : учебное пособие / Р. С. Жуков. — Кемерово : 

КемГУ, 2014. — 110 с. — ISBN 978-5-8353-1717-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61414.  

6. Таланцева, В.К. Методика судейства игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол): 

учебное пособие / составители: В.К. Таланцева, Л.Ш. Пестряева. – Чебоксары: ЧГСХА, 2017. – 



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

https://e.lanbook.com/book/139074.  

7. Козлов, Я. Е. Тактическая подготовка игроков в мини-футбол : учебно-методическое пособие / 

Я. Е. Козлов. — Воронеж : ВГИФК, 2019. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140341.  

8. Методика обучения технике и тактике игры в баскетбол: методические рекомендации / 

составители И.В. Кудрякова, Р.А. Дрепелев. – пос. Караваево: КГСХА, 2017. – 49 с. – Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/133588.  

9. Подвижные игры на занятиях легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, общефизической 

подготовкой: учебно-методическое пособие / составители Ю.И. Якунин, С.Н. Якунина. – пос. 

Караваево: КГСХА, 2017. – 38 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133630. 

 

 

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.Oracle VM VirtualBox 6 

 

 

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 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Дворец спорта, включающий многопрофильный спортивный зал, плавательный бассейн 

50 м, спортивный зал для настольного тенниса, шахматный клуб, стрелковый тир. Все виды 

специализированной мебели, оборудования, тренажеров, спортивного и стрелкового инвентаря. 

Учебный корпус № 13. (Дворец спорта). 

Спортивный зал, состоящий из трёх секций: зал для мини-футбола, зал спортивной 

борьбы, зал тяжелой атлетики. Все виды специализированной мебели, оборудования, 

тренажеров, спортивного инвентаря. Учебный корпус № 14. (спортивный зал).  

Для самостоятельной работы: 

Учебно-методический кабинет для самостоятельной работы, НИРС и курсового 

проектирования,  количество посадочных мест –  24. № 8.4.01. Учебный корпус № 8. 

(товароведно - технологический факультет).  

Читальные залы; электронно-информационный отдел научной библиотеки Горского ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования с (подогревом) форм–

фактор-сплит-система GREE; Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; комплект компьютерной 

техники в сборе (10 единиц) с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения 

доступа в электронно-информационную образовательную среду Горского ГАУ. Учебный корпус 

№ 6, Библиотека. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Тематика курсовых работ (при наличии). 

6.2 Перечень вопросов к зачету, экзамену, иное. 

1.Физическая культура – часть общей человеческой культуры 

2.Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. Физическая      культура в структуре 

профессионального образования 

3.Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья 

4.Физическое воспитание и его функции 

5.Профессионально-прикладная физическая культура 

6.Правовые основы физической культуры и спорта 

7.Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к проникающей радиации. 

8.Роль физического воспитания в формировании психических качеств     личности. 

9.Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенствовании организма 

10.Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к эмоциональному стрессу. 

11.Средства физической культуры. Средства физического воспитания 

12.Физическое развитие человека. Основные физические качества человека 

13.Метод воспитания качества гибкости, выносливости, ловкости, силы, быстроты.  

14.Методы воспитания смешанных физических качеств 

15.Взаимодействие организма с окружающей средой. Экологические факторы и их влияние на здоровье 

16.Влияние социальных явлений на здоровье. 

17.Влияние природных факторов на здоровье. Адаптация к климатическим условиям 



18.Роль нервной системы в двигательных функциях. Психофизическая регуляция функций организма. 

Биоритмы и работоспособность человека. 

19.Обмен веществ и двигательная активность 

20.Возрастные особенности при занятиях физическими упражнениями 

21.Питание и физическая нагрузка. Взаимосвязь физической активности и  гигиены питания. 

22.Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

23.Мышечная система и ее функции. Мышечная ткань и ее строение. Мышечная активность и сердечная 

деятельность. Их взаимосвязь 

24.Оздоровительно-реабилитационная физическая культура.  

Понятие «здоровый образ жизни». Гигиенические основы закаливания. 

25.Классификация физических упражнений 

26.Формы занятий физическими упражнениями 

27.Формы самостоятельных занятий. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 

28.Структура учебно-тренировочных занятий. 

29.Виды адаптации к физическим упражнениям. Основные требования к  гигиене физических 

упражнений 

30.Утомление при физических нагрузках. Виды утомления. Объективные и субъективные факторы 

утомления. Роль физической культуры в снятии утомления. 

31.Использование малых форм физической культуры для    восстановления  работоспособности в режиме 

рабочего дня. 

32.Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, отражающий внутреннее содержание 

физической нагрузки. 

33.Гипоксия и еѐ влияние на здоровье. Гиподинамия, и еѐ влияние на здоровье. 

34.Характеристика, содержание и направленность популярных частных  методик оздоровительных видов 

гимнастики. 

35.Обмен углеводов и минеральных веществ при физической нагрузке. 

36.Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. 

37.Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе. 

38.Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной молодежи. 

39.Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

40.Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их 

физического и спортивного совершенствования. 

41.Средства физической культуры и спорта. 

42.Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая биологическая система. 

43.Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом       тренировки. 

44.Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности. 

45.Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

46.Рациональное питание при различных режимах двигательной активности. 



47.Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ. 

48.Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

49.Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. 

50.Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями. 

 

Тестовые задания для диагностической работы.  

Задание 1 

Под физической культурой понимается: 

A. часть культуры общества и человека  

B. процесс развития физических способностей 

C. вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие физических           качеств 

D.развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических качеств 

 

Задание 2 

Результатом физической подготовки является: 

A.физическая подготовленность  

B.физическое развитие  

C.физическое совершенство 

D.способность правильно выполнять двигательные действия 

 

Задание 3 

Когда Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх?  

A.1908 год в Лондоне 

B.1912 год в Стокгольме  

C.1952 год в Хельсинки  

D.1928 год в Амстердаме 

 

Задание 4 

Бег с остановками и изменению направления по сигналу преимущественно    способствует 

формированию: 

A.быстроты реакции  

B.координации движений  

C.техники движений  

D.скоростной силы  

 

Задание 5 

Солнечные ванны лучше всего принимать: 

A.до 12 и после 16 часов дня с  

B.12 до 16 часов дня 

C.в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности 

D.с 10 до 14 часов 

 

Задание 6 

Где и когда были проведены первые Олимпийские игры современности? 

 A     …... 1896 год в Греции 

B.1516 год в Германии  

 



C.1850 год в Англии  

D.1869 год во Франции 

 

Задание 7 

Главной причиной нарушения осанки является: 

A.малоподвижный образ жизни  

B. слабость мышц спины 

C.привычка носить сумку на одном плече 

D.долгое пребывание в положении сидя за партой 

 

Задание 8 

Назовите имя первого Российского олимпийского чемпиона:  

A.Николай Панин-Коломенкин (фигурное катание) 

B.Иван Поддубный (борьба) 

C.Сергей Елисеев (тяжелая атлетика)  

D.Анатолий Решетников (легкая атлетика) 

 

Задание 9 

Документом, представляющим все аспекты организации соревнований, является:  

A.положение о соревнованиях 

B.календарь соревнований  

C.правила соревнований  

D.программа соревнований 

 

Задание 10 

Профилактика нарушений осанки осуществляется при: 

 A…...силовых упражнениях 

B.скоростных упражнениях 

C.упражнениях «на гибкость»  

D.упражнениях на «выносливость» 

 

Задание 11 

В каком виде спорта завоевала золотую медаль дальневосточница Юлия Чепалова на в ХVII Олимпийских 

играх? 

A.лыжные гонки  

B.скоростной спуск  

C.конькобежный спринт  

D.фристайл 

 

Задание 12 

Что определяет техника безопасности? 

A.комплекс мер направленных на обучение правилам поведения, правилам страховки    и самостраховки, 

оказания доврачебной помощи 

B.навыки знаний физических упражнений без травм 

     C правильное выполнение упражнений 

D.организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с гигиеническими 

требованиями 

 

 

 

 



Задание 13 

Выберите правильную последовательность действий по оказанию доврачебной помощи при обмороке: 

A.придать пострадавшему горизонтальное положение, обеспечить приток свежего воздуха, обтереть 

лицо холодной водой, дать понюхать нашатырь 

B.положить пострадавшего в прохладное место, обмахивать полотенцем, дать     обильное теплое питье 

С.холодный компресс на голову, покой, ногам придают возвышенное положение  

D.теплый компресс на голову, расстегнуть стесняющую дыхание одежду неглубокий 

массаж области шеи, холодное питье 

 

Задание 14 

Какое определение не относится к основным свойствам мышц? 

A.постоянность  

B.состояния  растяжение 

C.сокращение  

D.эластичность 

 

Задание 15 

Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в: 

A.укрепление здоровья и воспитание физических качеств людей обучением  

B.двигательным действиям и повышении работоспособности   

C.в совершенствовании природных, физических свойств людей  

D.определенным образом организованная двигательная активность 

 

Задание 16 

С помощью какого теста не определяется физическое качество выносливость?  

A.бег на 100 метров 

B.шестиминутный бег 

C.лыжная гонка на 3 километра 

D.плавание 800 метров 

 

Задание 17 

Какова протяженность марафонской дистанции на Олимпийских играх?  

 A…42 км 195 м 

B.32 км 195 м 

C.50 км 195 м 

D.45 км 195 м 

 

Задание 18 

Укажите в каком городе  проходили летние Олимпийские игры 2008 года?  

A.Пекин (Китай) 

B.Гренобль (Франция) 

 C…Токио (Япония)  

D.Сент-Луис (США) 

 

Задание 19 

Как дозируются упражнения на «гибкость», т.е., сколько движений следует делать в одной серии?  

Упражнения на гибкость выполняются ... 

A.до появления болевых ощущений  

B.по 8-16 циклов движений в серии 

C.пока не начнется увеличиваться амплитуда движений  

D.по 10 циклов в 4 серии 



Задание 20 

Кто выступил с предложением возродить Олимпийские игры?  

A.Пьер де Кубертен 

B.Жан Жак Руссо 

C.Хуан Антонио Самаранч  

D.Ян Амос Каменский 

 

Задание 21 

Что такое адаптация? 

A.процесс приспособления организма к меняющимся условиям внешней среды  

B.чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса 

C.процесс восстановления 

D.система повышения эффективности функционирования системы соревнований и  системы 

тренировки 

 

Задание 22 

Каковы нормальные показатели пульса здорового взрослого нетренированного  человека в покое? 

A.60-80 

B.70-90 

C.75-85 

D.50-70 

 

Задание 23 

Двигательная деятельность, движения, а также сложные виды двигательной деятельности (спортивные 

игры), отобранные в качестве средства для решения задач физического воспитания – это: 

A.физическая подготовка;  

B.физическое развитие; 

C.физические упражнения; 

D.спорт. 

 

Задание 24 

Специальная деятельность, направленная на достижение в каком-либо виде физических упражнений 

наивысших результатов – это: 

A.физическая подготовка;  

B.спорт; 

C.физическое совершенство; 

 D…физическое развитие. 

 

Задание 25 

Уровень развития двигательных навыков, умений, физических качеств, которые определяются 

нормативными требованиями (ЕВСК) – это: 

A.физическая подготовленность; 

 B…спорт; 

C.физическое развитие; 

D.физическое совершенство. 

 

Задание 26 

Ходьба, бег, прыжки, метания – это: 

A. гимнастика; 

B.лёгкая атлетика;  

 



C.спортивные игры; 

D.полиатлон. 

 

Задание 27 

Спортивная игра с выполнением броска мяча в корзину – это: 

 A…волейбол; 

B.водное поло;  

C.баскетбол; 

D.бейсбол. 

 

Задание 28 

Спортивная игра, в которой запрещается игра в мяч рукой (руками) – это: 

 A…русская лапта; 

B.футбол;  

C.хоккей;. 

D.регби. 

 

Задание 29 

Какая из представленных способностей не относится к координационным?  

A.способность сохранять равновесие; 

B.способность точно дозировать величину мышечных усилий;  

C.способность быстро реагировать на стартовый сигнал; 

D.способность точно воспроизводить движение в пространстве. 
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образовательного стандарта высшего 
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Год начала подготовки 2018 

Очная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2023-2022-2021-2020 

Заочная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
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ГАУ 
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Реквизиты решения ученого совета ФГБОУ 
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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 

Количество зачетных единиц 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   

Наименован

ие 

категории 

(группы) 

компетенци

й               

 

Код и 

наименование 

компетенции 

1 Участие в 

использован

ии 

правовых 

актов и 

оформление 

специальны

х 

документов 

в 

профессион

альной 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 . Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1оПК-2 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы 

по национальной стандартизации.  

Уметь: установить требования к 

технологическим процессам с точки 

зрения снижения материалоемкости, 

энергоемкости и трудоемкости для 

обеспечения применения малоотходных 

технологий; применять основные 

теоретические положения по 

национальной стандартизации, 

нормативную документацию в курсовом и 

дипломном проектировании, а также при 

прохождении производственной 

практики; работать с нормативной 

документацией по национальной 

стандартизации и применять полученные 

знания. 

 Владеть: способами использования на 

практике достижений современной 

национальной стандартизации для 

повышения эффективности производства 

и управления качеством продукции 
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2 профессион

альные 

компетенци

и 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

производственный 

контроль 

параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при монтаже, 

наладке, 

эксплуатации 

энергетического и 

электротехническог

о оборудования, 

машин и установок 

в 

сельскохозяйственн

ом производстве. 

 

ИД-1ПК-3 

. осуществляет 

производственный 

контроль 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственн

ой техники. 

 

Знать: контролировать режимы 

электрических сетей, параметров 

технологических процессов, качества 

продукции и выполненных работ при 

эксплуатации энергетического и 

электротехнического оборудования, а 

также при их монтаже и наладке  

Уметь: осуществлять производственный 

контроль и оформлять документацию на 

выполненные работы при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  и 

оборудования. 

Владеть навыками определения качества 

продукции и выполненных работ при 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

 

  

 

2.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формамобучения:180ч.5ЗЕ  

 

 

 

 

 

: Виды учебной деятельности 

Всего часов 180 в том числе часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 18 8 

Практические (лабораторные, 

др.) занятия 
36/18 4/4 

Самостоятельная работа  108   164 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Зачет с оценкой  

 

зачет с оценкой 
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2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

Всего часов 108 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторны

е занятия 

СРС Лекции Практическ

ие занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

СРС 

1.  . РАЗДЕЛ 1 Измерения электрических величин  

 

Тема 1. Виды, методы и средства электрических 

измерений. 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

14 

 

 

 

2 

   

 

 

20 

2.  Тема 2. Погрешность электрических измерений 
 

2 6 2 14 2 2 2 20 

3.  Тема 3. Измерение тока и напряжения 
 

4 4 2 14 2 2 2 22 

4.  
Раздел 2. Электромеханические и информационно-

измерительные приборы 

 Тема 4 «Электромеханические измерительные 

приборы. Приборы сравнения. Регистрирующие 

приборы 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

14 

    

 

 

 

 

20 

5.  Тема 5 Учет электрической энергии в цепях 
постоянного и переменного тока 

2 4 2 12 2   20 

6.  Тема 6. Измерение сопротивлений различными 
методами 

2 6 2 14    20 

7.  
Раздел 3. 
Измерительные приборы для диагностирования 

сельскохозяйственной техники. 

Тема 7. Диагностирование сельскохозяйственной 

техники 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

14 

    

 

 

 

22 

8.  Тема 8. Измерения основных параметров изоляции 
сельскохозяйственного электрооборудования. 
.  

2 4 2 12    20 

Итого: 18 36 18 108 8 4 4 164 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ). 

РАЗДЕЛ 1. Измерения электрических величин. 

Тема 1.Цели и задачи дисциплины. Виды, методы и средства электрических 

измерении. Основные понятия и определения. Значение измерений в системе обеспечения 

качества продукции. Основные характеристики процесса измерений. Виды и методы 

измерений и их классификация. Погрешности измерений: классификация погрешностей и 

основные причины их возникновения. Правила округления и записи результатов измерений.  

Лабораторное занятие1. Изучение основных электроизмерительных приборов и 

правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 

Практическое занятие1.Электроизмерительныеприборы и электрические измерения. 

Практическое занятие 2. Расчет меры электрического сопротивления, 

индуктивности. 

Темы самостоятельных работ. 

Классификация средств измерений. Приборы сравнения и цифровые приборы. 

Мосты постоянного тока. Мосты переменного тока. Устройство цифровых приборов. 

Эталоны и образцовые меры. Измерение и расчет электрических сопротивлений в 

цепях постоянного и переменного токов. 

Тема 2. Погрешность электрических измерений Распределение наблюденных 

значений величины. Оценка результата измерения. Прямые измерения с многократными 

наблюдениями. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешности. 

Однократные измерения с приближенным оцениванием погрешности. Погрешности и 

характеристики средств измерений. Электромеханические измерительные механизмы. 

Электронно-графические приборы.:  

Лабораторное занятие 2. Измерение индуктивности и емкости. 

Практическое занятие 3. Изучение конструкции и принцип работы 

электроизмерительных приборов непосредственной оценки 

Практическое занятие 4. Определение и расчет погрешностей измерительных 

средств. 

Практическое занятии 5. Расчет разветвленной цепи постоянного тока при 

последовательном и параллельном соединении элементов. 

Темы самостоятельных работ. Причины возникновения погрешностей. 

Погрешности результатов измерений. Классификация погрешностей измерений. Случайная 

погрешность измерения. Систематическая погрешность. Постоянные погрешности. 

Переменные погрешности. Методы обработки результатов измерений 

Тема 3 Измерение тока и напряжения. Измерение мощности в цепях постоянного и 

переменного тока Измерение тока. Измерение напряжения. Измерение сопротивлений. 

Специальные измерения: измерения фазы и измерения частоты. Измерение мощности. 

Измерения методом сравнения с мерой. Метрологические погрешности, методы измерений 

токов и напряжений, методы измерений переменных токов и напряжений промышленной 

частоты, особенности измерения токов и напряжений повышенной и высокой частоты. 

Лабораторное занятие3. Измерение параметров электрической цепи постоянного 

тока при помощи приборов магнитоэлектрической системы. 

Практическое занятие 6. Измерение и расчет мощности в трехфазных цепях. 

Практическое занятие 7. Измерение и расчет параметров электрической цепи при 

последовательном, параллельном и смешанном соединении токоприемников. 

Темы самостоятельных работ.  

Выбор приборов для измерения электрических величин. Измерение мощностей в 

трехфазных цепях. Электрические измерения неэлектрических величин. Измерительные 

преобразователи. Принципы действия и устройство некоторых преобразователей. 

Измерение постоянного напряжения. Измерение переменного напряжения. 

 

РАЗДЕЛ 2 Электромеханические и информационно-измерительные приборы. 

Тема 4. Электромеханические измерительные приборы.  
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Приборы сравнения. Регистрирующие приборы. Шунты и добавочные 

сопротивления» Общие сведения. Генераторные измерительные преобразователи. 

Параметрические измерительные преобразователи. Понятие осциллографа, применение, 

основные характеристики; классификацию осциллографов, достоинства и недостатки; 

устройство электронного осциллографа, понятие осциллографической развертки, виды 

разверток и их применение; понятие фигур Лиссажу и их применение для различного 

соотношения частот и фазовых углов.  

Лабораторное занятие 4. Измерение параметров реактивной катушки. 

Практическое занятие 8. Снятие характеристик электрической цепи с помощью 

электронного осциллографа. 

Практическое занятие 9. Расчет шунтов и добавочных сопротивлений для 

расширения пределов измерения электроизмерительных приборов. 

Темы самостоятельных работ. Назначение аналоговых и цифровые 

электроизмерительных приборов, технические требования, предъявляемые к ним, их 

устройство и принцип действия. 

Назначение и порядок расчета дополнительного сопротивления в схеме вольтметра. 

Принцип действия цифрового фазометра. Принцип действия цифрового ваттметра. 

Средства регулирования параметров измерительных цепей. Шунты и добавочные 

резисторы. 

Тема 5. Учет электрической энергии в цепях постоянного и переменного тока. 

Общие сведения о измерении мощности в цепях постоянного тока, и, активной и 

реактивной мощности в цепи переменного тока – однофазных и трехфазных, 

трехпроводных и четырехпроводных, классы точности приборов измерения. Общие 

сведения о измерении энергии в цепях постоянного тока, и, активной и реактивной энергии 

в цепи переменного тока – однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных. 

Лабораторное занятие 5. Изучение и поверка однофазного индукционного счетчика  

Лабораторное занятие 6. Измерение параметров трехфазной системы при 

соединении потребителей звездой (активная нагрузка). 

Практическое занятие 10. Решение задач на измерение активной и реактивной 

мощности в 3х фазных электрических цепях. 

Практическое занятие 11. Расчет номинальной постоянной и потребленной 

активной энергии однофазного счетчика электрической энергии. 

Темы самостоятельных работ. Классы точности приборов измерения; технические 

требования к индукционным счетчикам. Схемы включения приборов измерения энергии.  

Изучение свойства мостовой схемы, дающие возможность производить измерения 

параметров цепи. 

Тема 6. Измерение сопротивлений различными методами. Виды измеряемых 

параметров электрической цепи, особенности измерения сопротивления цепи постоянному 

току, ёмкости и индуктивности электрической цепи. Измерение магнитных величин. 

Лабораторное занятие7. Измерение сопротивлений, токов, напряжений и мощности 

в цепи постоянного ток. 

Практическое занятие12. Измерение параметров трансформаторов и их расчет. 

Практическое занятие 13. Определение показаний электронных вольтметров  

При изменении нагрузки. 

Практическое занятие 14. Определение сопротивлений резисторов методом 

амперметра – вольтметра. 

Темы самостоятельных работ.  

Измерение мощности и сопротивлений в цепях переменного тока. Прямое и 

косвенное измерение сопротивлений в цепях переменного тока. Измерение сопротивлений 

омметром. Измерение сопротивлений мостовым методом. Прямое измерение 

сопротивлений. Измерение сопротивления двойным мостом. Измерение сопротивления 

методом замещения. Измерение сопротивления одинарным мостом. Измерение 

сопротивлений методом амперметра - вольтметра.  
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РАЗДЕЛ 3 Измерительные приборы для диагностирования сельскохозяйственной техники.  

Тема 7. Диагностирование сельскохозяйственной техники. Организация 

диагностирования. Прямое диагностирование. Косвенное диагностирование. 

Автоматическое диагностирование. Измерения основных параметров изоляции 

сельскохозяйственного электрооборудования. Расширение пределов измерения 

электроизмерительных приборов. 

Лабораторное занятие 8. Прогнозирование остаточного ресурса при известной 

наработке от начала эксплуатации. 

Практическое занятие 15. Измерение и расчет параметров сельскохозяйственной 

техники. 

Практическое занятие 16. Определение оптимальных погрешностей измерения при 

диагностировании. 

Темы самостоятельных работ. 

Измерения параметров для диагностирования изоляции. Профилактические 

испытания. Измерения сопротивления изоляции электрооборудования. Классификация 

средств диагностирования. Методы диагностирования. Управление техническим 

состоянием. Машин по результатам диагностирования. 

Тема 8. Измерения основных параметров изоляции сельскохозяйственного 

электрооборудования. Профилактические испытания. Измерения параметров для 

диагностирования изоляции. Измерения сопротивления изоляции электрооборудования. 

Последовательность работ при определении мест повреждения кабельной линии. Техника 

безопасности при измерении параметров электрооборудования в сельском хозяйстве. 

Лабораторное занятие 9. Измерения мощности в трехфазных цепях при помощи 

двух ваттметров. 

Практическое занятие 17. Определении мест повреждения кабельной линии. 

Практическое занятие18 Расчет сопротивления заземляющих устройств. 

Темы самостоятельных работ.  

Расчет сопротивления изоляции внутри помещения. Типовые причины неисправности 

изоляции: Электрические нагрузки. Механические нагрузки. Химические воздействия. 

Напряжения, связанные с колебаниями температуры. Принцип измерения сопротивления 

изоляции и влияющие на него факторы. Влияние температуры изменение значения 

сопротивления изоляции. Меры предосторожности при измерении высокого сопротивления 

изоляции. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

           1.Кравцов, А. В. Электрические измерения :учеб. пособие / А.В. Кравцов, А.В. Пузарин. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 148 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1736-4. - ISBN 978-5-369-01736-4. - URL: https://book.ru/book/919201.  

         

3.Попов, Н. М. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ : учебное пособие / Н. М. Попов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3598-2. — Текст : электронный // Лань : 

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

 

 

4.2.Дополнительная литература: 
        

3. Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений 

электрических величин : учеб. пособие для вузов / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 103 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

08498-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/metrologiya-i-izmeritelnaya-tehnikaelektronnye-

sredstva-izmereniy-elektricheskih-velichin-438080  

4.Смирнов, Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. 

Технические измерения и приборы : учебное пособие / Ю. А. Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-3938-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131021 

  5.Лабквская, Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения : курс лекций / Лабквская Р.Я. — Москва 

: Интуит НОУ, 2019. — 156 с. — URL: https://book.ru/book/917777—Текст : элек. Издательство: 

РИОР 

6. Носов В.В. Диагностика машин и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.В. Носов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 376 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/71757. 
 

7.Миронов, Э.Г. Метрология и технические измерения : учебное пособие / Миронов Э.Г., Бессонов 

Н.П. — Москва : Кно Рус, 2018. — 421 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04843-6. — URL: 

https://book.ru/book/919201. : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 

 

 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=994d0e09-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/
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5.МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

         Материально-техническое обеспечение дисциплины « Электрические измерения» по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия»: 

1.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; 

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 7.4.02, 104,5 м2. Учебно-

лабораторный корпус 7, г. Владикавказ, ул.Кирова, д. 37. Оснащена: специализированная мебель на 

60 посадочных мест, проектор, ноутбук, проекционный экран, колонки, рабочее место 

преподавателя. 

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

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций – 7.4.04, 50 м2. Учебно-

лабораторный корпус 7, г. Владикавказ, ул.Кирова, д.37 Оснащена: макеты механизмов, плакаты, 

специализированная мебель на 34 посадочных мест. 

 

При проведении лабораторных занятий используются: 

1. Оборудование лаборатории по Электрическим измерениям. 

2.Лабораторные стенды  

3.Измерительные приборы. 

4.Амперметры, вольтметры, ваттметры,  

 5.Однофазный бытовой счетчик. 

9. 3-х фазный счетчик. 

10. Мост сопротивлений 

11 Автоматические выключатели и магнитные пускатели. 

13. Тестер. 

14. Мегаомметры на 500 и 2500 В. 

15. Соединительные провода. 

17. Плакаты. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

   
6.1 Перечень вопросов к зачету с оценкой. 

1. Сущность и задачи электрических измерений. 

2. Основные единицы электрических и магнитных величин международной системе СИ. 

3.Основные характеристики и  параметры электроизмерительных приборов 

 4.Классификация электроизмерительных приборов 

5.Устройство и принцип действия электромагнитных приборов 

6.Устройство и принцип действия магнитоэлектрических приборов 

7.Основные методы измерений   

8.Методы измерении и погрешности при измерениях 

9.Назначение и характеристика преобразователей. 

10.Классификация преобразователей. 

11.Индукционные и преобразователи 

12.Приборы для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях 

электрооборудования. 

13.Приборы для учета электрической энергии в электроустановках 

45.Приборы для измерения емкости. индуктивности и взаимоиндуктивности 

15.Электронные вольтметры 

16. Основные требования, предъявляемые к электроизмерительным приборам. 

17. Магнитоэлектрические приборы и их применение.. 

18. Электромагнитные приборы и их применение. 

19. Индукционные приборы и их применение. 
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. 

29. Мосты постоянного и  переменного тока.. 

21. Масштабные измерительные приборы 

22. Регистрирующие приборы. 

23. Самопишущие приборы. 

24. Цифровые измерительные приборы 

25. Электронные измерительные приборы. 

26. Измерение сопротивления постоянному току. 

27. Измерение сопротивления изоляций 

28. Измерение сопротивления двухпроводной линий. 

29. Измерение сопротивление заземления. 

.30. Измерительные преобразователи. 

31. Терморезисторы.  

32. Электроизмерительные приборы для измерения скорости 

33 Электроизмерительные приборы для измерения ускорении 

34.Измерения основных параметров изоляции сельскохозяйственного электрооборудования. 

35.Измерения параметров для диагностирования изоляции 

36.Измерение влажности и температуры. 

38.Последовательность работ при определении  мест повреждения кабельной линии 

39. Измерения неэлектрических величин 

40.Техника безопасности при измерении электрических н неэлектрических величин.  

 

6.3. Тестовые задания для диагностической работы.  

1. Метрология – это … 

а) теория передачи размеров единиц физических величин; 

б) теория исходных средств измерений (эталонов); 

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 

требуемой точности; 

 

2 Физическая величина – это … 

а) объект измерения; 

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной целью 

измерительной задачи; 

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических 

объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 

 

3 Количественная характеристика физической величины называется : 

а) размером; 

б) размерностью; 

в) объектом измерения. 

 

5 Измерением называется … 

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические характеристики; 

б) операция сравнения неизвестного с известным; 

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств. 

 

6 При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принимается … 

а) вольт; б) ом; в) ампер. 

 

7. При описании пространственно-временных и механических явлений в СИ за основные единицы 

принимаются … 

а) кг, м, Н; б) м, кг, Дж в) кг, м, с. 

 

8. При описании световых явлений в СИ за основную единицу принимается … 

а) световой квант; б) кандела; в) люмен.  

 

9. По способу получения результата все измерения делятся на … 

а) статические и динамические; б) прямые и косвенные; 
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в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

 

10. По отношению к изменению измеряемой величины измерения 

делятся на … 

а) статические и динамические; б) равноточные и неравноточные; 

в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

 

11. В зависимости от числа измерений измерения делятся на … 

а) однократные и многократные; б) технические и метрологические; 

в) равноточные и неравноточные. 

 

 

12. В зависимости от выражения результатов измерения делятся на … 

а) равноточные и неравноточные; б) абсолютные и относительные; 

в) технические и метрологические. 

 

13. Если х – результат измерения величины, действительное значение которой Хд, то абсолютная 

погрешность измерения определяется выражением … 

а) Х - Хд; б) Хд - Х; в) (Х - Хд)/ Х 

 

14. Если Х – результат измерения величины, действительное значение которой Хд, то относительная 

погрешность измерения определяется выражением … 

а) Х - Хд; б) Х д- Х/ Х; в) (Х-х Хд)/ Х 

 

 

15. Случайную составляющую погрешности измерения можно уменьшить … 

а) переходом на другой предел измерения прибора; 

б) введением поправок в результат измерения; 

в) n – кратным наблюдением исследуемой величины. 

 

16. Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся … 

а) класс точности; б) предел измерения; в) входной импеданс. 

 

17. Единством измерений называется … 

а) система калибровки средств измерений; 

б) сличение национальных эталонов с международными; 

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах величин и 

погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью. 

 

18. Основной погрешностью средства измерения называется 

погрешность, определяемая … 

а) в рабочих условиях измерений; б) в предельных условиях измерений; 

в) в нормальных условиях измерений. 

 

19. Правильность измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и средствами 

измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на результат 

измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами 

измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем же условиям. 

 

20. Сходимость измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и средствами 
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измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на результат 

измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами 

измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем 

же условиям. 

 

21. Воспроизводимость измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей  результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и средствами 

измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных погрешностей на результат 

измерения; 

в) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов измерений 

одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами 

измерений, разными операторами, но приведённых к одним и тем 

же условиям. 

 

22. К метрологическим характеристикам средств измерений относятся …… 

а) цена деления, диапазон измерения, класс точности, потребляемая мощность; 

б) кодовые характеристики, электрический входной и выходной импеданс, диапазон измерения, 

быстродействие; 

в) диапазон измерения, класс точности, габаритные размеры, стоимость. 

 

23. К метрологическим характеристикам для определения результатов. измерений относят … 

а) функцию преобразования, значение меры, цену деления, кодовые характеристики; 

б) электрический входной импеданс, электрический выходной импеданс, погрешности СИ, время 

реакции; 

в) функцию распределения погрешностей, погрешности СИ, значение меры, цену деления. 

 

24. Уменьшение влияния случайных погрешностей на результат измерения достигается … 

а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 

б) внесением поправки в результат измерения; 

в) повторными измерениями другим оператором или с использованием другого средства измерения. 

 

25. Уменьшение влияния систематических погрешностей на результат измерения достигается … 

а) измерением с многократным наблюдением измеряемой величины; 

б) внесением поправки в результат измерения; 

в) повторными измерениями другим оператором или с использованием другого средства измерения. 

 

26. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, 

называют … 

а) вещественной мерой, 

б) измерительной установкой; 

в) первичным эталоном величины. 

 

27. При одновременном измерении нескольких одноименных величин 

измерения называют … 

а) косвенными; 

б) совместными; 

в) совокупными. 

 

28. При одновременном измерении нескольких не одноименных величин измерения называют … 

а) косвенными; 

б) совместными; 

в) совокупными. 

 

29. Измерения, при которых скорость изменения измеряемой 

величины соизмерима со скоростью измерений, называются … 
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а) техническими; 

б) метрологическими; 

в) динамическими. 

 

30. Измерения, при которых скорость изменения измеряемой 

величины много меньше скорости измерений, называются … 

а) техническими; 

б) метрологическими; 

в) статическими. 

 

 



 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 
 

 

Межфакультетский центр 
 

Кафедра естественнонаучных дисциплин  
 

Учебный год     2023 – 2024 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МАТЕМАТИКА 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

ПРОГРАММА  бакалавриата  

 

Наименование направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия  

Направленность (профиль)  «Электрооборудование и электротехнологии» 

Реквизиты федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 23 августа 2017 г. №813 

Год начала подготовки 2018 

Очная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2023, 2022, 2021, 2020 

Заочная форма обучения - учебные планы по 

годам приема 
2023, 2022, 2021, 2020, 2019 

Очно-заочная форма обучения - учебные 

планы по годам приема 
- 

Номер по реестру ОП ВО ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ 
Б-350306-Э-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 8 

 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ  

2023год  



 

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 

  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. ОПК-1 

Использует 

основные 

законы 

естественнонау

чных 

дисциплин для 

решения 

стандартных 

задач в 

соответствии с 

направленност

ью 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знает основные 

законы 

математических, 

естественнонаучных 

и 

общепрофессиональн

ых дисциплин. 

 

Умеет использовать 

основные законы 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин для 

решения стандартных 

задач в 

агроинженерии 

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 288 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекции 
Практическ

ие занятия 
СРС Лекции 

Практические 

занятия 
СРС 

1. Раздел 1. Линейная и 

векторная алгебра 
12 16 48 2 2 72 

1.1 Тема 1. Определители 4 4 10 

2 2 

26 1.2 
Тема 2. Решение систем 

уравнений 
2 4 10 

1.3 Тема 3. Матрицы 2 2 10 

1.4 
Тема 4. Векторы и их 

скалярное произведение 
2 2 8 22 

1.5 
Тема 5. Векторное и 

смешанное произведение 
2 2 10 24 

2. 

Раздел 2. 

Дифференциальное 

исчисление 

8 14 34 4 4 46 

2.1 Тема 6. Функция 
2 

4 6 
2 2 

10 

2.2 Тема 7. Предел функции 4 8 10 

2.3 

Тема 8. Замечательные 

пределы 2 2 10 

2 2 

10 

2.4 
Тема 9. Производная 

функции 
4 4 10 16 

3. 
Раздел 3. Интегральное 

исчисление 
8 14 34 4 4 50 

3.1 
Тема 10. Понятие 

первообразной функции 
2 4 6 

2 2 

10 

3.2 

Тема 11. Методы 

интегрирования в 

неопределенном интеграле 

2 4 8 10 

3.3 
Тема 12. Определенный 

интеграл  
2 4 8 2 2 10 

Виды учебной 

деятельности 

Всего часов 288ч., в том числе часов: 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 42 14 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

68 14 

Самостоятельная работа 178 260 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 



 

3.4 

Тема 13. Методы 

интегрирования в 

определенном интеграле 2 

2 6 10 

3.5 
Тема 14. Приложения 

определенного интеграла 
2 6 10 

4. 
Раздел 4. Теория 

вероятностей 
6 6 12 2 2 24 

4.1 
Тема 15. Элементы 

комбинаторики 
2 2 2 

2 2 

6 

4.2 
Тема 16. Классическое 

определение вероятности 
2 2 2 6 

4.3 

Тема 17. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей 2 2 

4 6 

4.4 
Тема 18. Основные 

теоремы 
4 6 

  



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра 

Тема 1. Определители.      Вопросы лекционного  материала:   цели и задачи 

дисциплины. Определители второго, третьего, n-го порядков, их вычисление, свойства; 

теорема разложения, замещения, аннулирования.    По данной теме предусмотрено 

практическое занятия. Вопросы практического занятия: Вычисление определителей 

различного порядка. Теорема разложения.  

Тема 2. Решение систем уравнений.    Вопросы лекционного  материала:  Решение 

систем уравнений двух уравнений с двумя неизвестными, трех уравнений с тремя 

неизвестными по формулам Крамера, методом Гаусса; однородные системы   По данной 

теме предусмотрено практическое занятия. Вопросы практического занятия: формулам 

Крамера, методом Гаусса.    

Тема 3. Матрицы.      Вопросы лекционного  материала:  Определение, виды, 

действия над ними; транспонированная, обратная матрица; решение матричных 

уравнений; ранг матрицы. По данной теме предусмотрено практическое занятия. Вопросы 

практического занятия:  действия над матрицами; транспонированная, обратная матрица. 

Тема 4. Векторы и их скалярное произведение.   Вопросы лекционного  материала:  

Разложение по ортам, проекция вектора на ось; понятие о векторных диаграммах в 

механике; определение скалярного произведения, свойства, длина, угол между векторами, 

механический смысл, ортогональность векторов.   По данной теме предусмотрено 

практическое занятия. скалярное произведение, свойства, длина, угол между векторами. 

Тема 5. Векторное и смешанное произведение.     Вопросы лекционного  материала:  

Определения, свойства, вычисление, условие компланарности, вычисление площади, 

объема, простейшие приложения векторного произведения. По данной теме 

предусмотрено практическое занятия. Вопросы практического занятия: условие 

компланарности, вычисление площади. 

По разделу 1 предусмотрена самостоятельная работа студентов. На самостоятельную 

работу студентов отнесены следующие вопросы: Вычисление определителей четвертого, 

пятого порядков с помощью свойств определителей и теоремы разложения. Система n 

линейных уравнений с n неизвестными: методом Гаусса, исследование системы n 

линейных уравнений, теорема Кронекера-Капелли. Ранг матрицы; пространства R2 и R3. 

Линейные операции над векторами. Базис, размерность. Уравнение прямой в 

пространстве, угол между двумя плоскостями, между прямой и плоскостью; уравнение 

поверхности в пространстве, геометрические свойства этих поверхностей, технические 

приложения 

 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 

Тема 6. Функция Вопросы лекционного  материала:   Постоянные и переменные 

величины, функция, последовательности, элементарные функции, их свойства и графики; 

сложные и обратные функции.  По данной теме предусмотрено практическое занятия. 

Вопросы практического занятия: элементарные функции, их свойства и графики; сложные 

и обратные функции. 

Тема 7. Предел функции    .     Вопросы лекционного  материала:  Абсолютная 

величина, бесконечно малые и большие величины, функции, свойства, связь; числовые 

последовательности, предел последовательности; предел функции. По данной теме 

предусмотрено практическое занятия. Вопросы практического занятия: бесконечно малые 

и большие величины, функции, свойства. Число е, натуральные логарифмы; первый и 

второй замечательные пределы; непрерывность функции; односторонние пределы; точки 

разрыва, скачок функции 

Тема 9. Производная функции   Вопросы лекционного  материала:  Приращение 

функции; определение производной; геометрический и механический смысл; связь 



 

непрерывности с дифференцируемостью.   По данной теме предусмотрено практическое 

занятия. Вопросы практического занятия:  Производная. 

 По разделу 2 предусмотрена самостоятельная работа студентов. На 

самостоятельную работу студентов отнесены следующие вопросы: Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Производные гиперболических 

функций. Оценка точности равенства. Формула Лейбница для n-ой производной 

произведения двух функции. Краевой экстремум. Связь дифференциала с производной, 

геометрический смысл. Нахождение, применение в приближенных вычислениях; 

дифференциалы высших порядков. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Производные высших порядков; определение дифференциала; дифференциалы высших 

порядков. Производная постоянной величины, независимой переменной; суммы, 

разности, произведения, частного; тригонометрических и обратных тригонометрических 

функций; показательной; логарифмической; степенной; сложной, неявной; заданной 

параметрически, основные теоремы дифференциального исчисления, правило Лопиталя. 

 

Раздел 3. Интегральное исчисление 

Тема 10. Понятие первообразной функции.  Вопросы лекционного  материала:  

Понятие первообразной функции и ее свойства; неопределенный интеграл, его свойства; 

таблица интегралов; непосредственное интегрирование.    По данной теме предусмотрено 

практическое занятия. Вопросы практического занятия: Неопределенный интеграл, его 

свойства. 

Тема 11. Методы интегрирования в неопределенном интеграле.  Вопросы 

лекционного  материала:  Метод замены переменной; метод интегрирования по частям; 

интегрирование некоторых рациональных дробей; интегрирование некоторых 

иррациональных выражений; интегрирование некоторых тригонометрических выражений. 

По данной теме предусмотрено практическое занятия. Вопросы практического занятия: 

интегрирование некоторых иррациональных выражений; интегрирование некоторых 

тригонометрических выражений.  

Тема 12. Определенный интеграл .   Вопросы лекционного  материала:  задачи, 

приводящие к понятию определенного интеграла; свойства определенного интеграла; 

формула Ньютона-Лейбница.  По данной теме предусмотрено практическое занятия. 

Вопросы практического занятия:  определенного интеграла; свойства определенного 

интеграла; формула Ньютона-Лейбница. 

Тема 13. Методы интегрирования в определенном интеграле.   

Методы интегрирования в определенном интеграле 

Тема 14. Приложения определенного интеграла Вопросы лекционного  материала:  

Методы интегрирования в определенном интеграле.  Вопросы практического занятия: 

Методы интегрирования определённого интеграла.  

По разделу 3 предусмотрена самостоятельная работа студентов. На самостоятельную 

работу студентов отнесены следующие вопросы: Интегрирование рациональных и 

иррациональных функций. Интегрирование некоторых рациональных дробей; 

интегрирование некоторых иррациональных выражений. Разложение дробей на 

простейшие; интегрирование рациональных дробей, интегралы вида. Интегрирование 

некоторых тригонометрических выражений. Интегрирование некоторых трансцендентных 

функций, интегрирование функций рациональных относительно sinx и cosx 

 

Раздел 4. Теория вероятностей 

Тема 15. Элементы комбинаторики.    Вопросы лекционного  материала:  Правило 

произведения; правило суммы; перестановки; размещения; сочетания.   По данной теме 

предусмотрено практическое занятия. Вопросы практического занятия:  правило суммы; 

перестановки; размещения; сочетания. 

Тема 16. Классическое определение вероятности.   Вопросы лекционного  материала:   

Испытание, событие, классификация событий; виды случайных событий; определение 

вероятности; статистическая вероятность; относительная частота. По данной теме 



 

предусмотрено практическое занятия. Вопросы практического занятия:  Вероятность, 

определение вероятности; статистическая вероятность; относительная частота.  

Тема 17. Теоремы сложения и умножения вероятностей.    Вопросы лекционного  

материала:   Сумма событий, теорема сложения вероятностей несовместных событий; 

противоположные события; произведение событий, условная вероятность; теоремы 

умножения вероятностей зависимых и независимых событий. Вопросы практического 

занятия:  , теорема сложения вероятностей несовместных событий; противоположные 

события; произведение событий. 

Тема 18. Основные теоремы.      Вопросы лекционного  материала:  Теорема 

сложения вероятностей совместных событий; вероятность появления одного, хотя бы 

одного события; формула полной вероятности; формулы Бейеса. Вопросы практического 

занятия:  вероятностей совместных событий,  формула полной вероятности,  формулы 

Бейеса. 

По разделу 4 предусмотрена самостоятельная работа студентов. На самостоятельную 

работу студентов отнесены следующие вопросы: Пространство элементарных событий. 

Наивероятнейшее число появлений события. Совместные распределения нескольких 

случайных величин. Наивероятнейшее число появлений события в независимых 

испытаниях. Производящая функция. Функция надежности. Биноминальный закон 

распределения вероятности; формула Бернулли; приближенная формула Пуассона; 

локальная и интегральная теоремы Лапласа. 

 

 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Королев, В. Т., Математика для нематематических специальностей и направлений : 

учебник / В. Т. Королев. — Москва : КноРус, 2024. — 220 с. — ISBN 978-5-406-11644-

9. — URL: https://book.ru/book/950735— Текст : электронный.  

2. Макаров, С. И., Высшая математика: математический анализ и линейная алгебра : 

учебное пособие / С. И. Макаров. — Москва : КноРус, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-

406-11035-5. — URL: https://book.ru/book/947276 — Текст : электронный. 

3. Максименко, В. Н., Высшая математика. Практикум : учебное пособие / В. Н. 

Максименко, В. И. Икрянников, Э. Б. Шварц, ; под ред. В. Н. Максименко. — Москва : 

КноРус, 2023. — 436 с. — ISBN 978-5-406-10962-5. — URL: https://book.ru/book/947632 

—  Текст : электронный. 

4. Татарников, О. В., Высшая математика для экономистов : учебник / О. В. Татарников, 

Е. В. Швед. — Москва : КноРус, 2023. — 630 с. — ISBN 978-5-406-10961-8. — URL: 

https://book.ru/book/947206— Текст : электронный.  

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Математика и информатика. : учебное пособие / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. 

Рукосуев [и др.] ; под ред. К. В. Балдина. — Москва : КноРус, 2023. — 361 с. — ISBN 

978-5-406-11032-4. — URL: https://book.ru/book/947275— Текст : электронный. 

2. Седых, И. Ю., Математика : учебное пособие / И. Ю. Седых, А. Ю. Шевелев, С. Я. 

Криволапов. — Москва : КноРус, 2021. — 719 с. — ISBN 978-5-406-02700-4. — URL: 

https://book.ru/book/936556— Текст : электронный. 
 



 

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

 
 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения обучения необходимы: 

Лекционные занятия Аудитории с мультимедийными средствами, средствами 

звуковоспроизведения и имеющие выход в сеть "Интернет". 

Помещения для проведения аудиторных занятий, 

оборудованные учебной мебелью 

Практические занятия  Компьютерный класс с комплексом программных средств, 

позволяющих каждому студенту разрабатывать программные 

реализации практических задач в ходе выполнения 

практических работ 

Самостоятельная работа Библиотека, имеющая рабочие места для студентов. 

Аудитории, оснащенные компьютерами с доступом к сети 

"Интернет" 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6.1. Перечень вопросов к экзаменам 

1. Определитель второго порядка и его свойства 

2. Определитель третьего порядка и его свойства 

3. Теорема разложения 

4. Теорема замещения 

5. Теорема аннулирования 

6. Решение системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными по формулам 

Крамера 

7. Решение системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными по формулам 

Крамера 

8. Однородные системы 

9. Матрица, действия с матрицами 

10. Транспонированная матрица 

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


 

11. Обратная матрица и ее нахождение 

12. Ранг матрицы 

13. Скалярные и векторные величины 

14. Коллинеарные векторы; равенство векторов 

15. Проекция вектора на ось, угол наклона, основные теоремы о проекциях 

16. Разложение вектора по ортам 

17. Модуль вектора, направляющие косинусы 

18. Действия над векторами, заданными своими проекциями (координатами) 

19. Понятие о векторных диаграммах в механике 

20. Скалярное произведение векторов и его свойства 

21. Механический смысл скалярного произведения 

22. Скалярное произведение векторов, заданных своими проекциями (координатами) 

23. Угол между двумя векторами, условие перпендикулярности векторов 

24. Векторное произведение и его свойства 

25. Выражение векторного произведения через проекции (координаты) 

перемножаемых векторов 

26. Смешанное произведение трех векторов, свойства 

27. Геометрический смысл смешанного произведения 

28. Условие компланарности трех векторов 

29. Вычисление площади, объема 

30. Приложения векторного произведения в технике 

31. Абсолютная величина и ее свойства 

32. Бесконечно малая величина и ее свойства; связь бесконечно малой и бесконечно 

большой величин 

33. Бесконечно большая величина и ее свойства; связь бесконечно малой и бесконечно 

большой величин 

34. Числовые последовательности и предел последовательности 

35. Предел функции 

36. Число е 

37. Понятие о натуральных логарифмах 

38. Первый замечательный предел 

39. Второй замечательный предел 

40. Односторонние пределы 

41. Непрерывность функции 

42. Классификация точек разрыва и скачок функции 

43. Приращение функции 

44. Определение производной 

45. Геометрический смысл производной 

46. Механический смысл производной 

47. Связь непрерывности с дифференцируемостью 

48. Правила дифференцирования 

49. Производные основных элементарных функции 

50. Производная сложной функции 

51. Производная обратной функции 

52. Производная неявной функции 

53. Производная функции, заданной параметрически 

54. Основные теоремы дифференциального исчисления 

55. Правило Лопиталя 

56. Производные высших порядков 

57. Механический смысл производной второго порядка 

58. Условия возрастания и убывания функции 

59. Экстремум функции 

60. Выпуклость и вогнутость графика функции; точки перегиба 

61. Асимптоты графика функции 



 

62. Наибольшее и наименьшее значения функции 

63. Понятие первообразной функции 

64. Неопределенный интеграл, его свойства и геометрический смысл 

65. Таблица интегралов 

66. Непосредственное интегрирование 

67. Метод замены переменной в неопределенном интеграле 

68. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле 

69. Разложение дробей на простейшие 

70. Интегрирование рациональных дробей 

71. Интегрирование рациональных и иррациональных функций. Интегралы вида 

 

72. Интегрирование некоторых трансцендентных функций (

,
 

) 

73. Определение определенного интеграла и его свойства. Задачи, приводящие к 

определенному интегралу. Формула Ньютона-Лейбница 

74. Замена переменной в определенном интеграле 

75. Интегрирование по частям в определенном интеграле 

76. Приложения определенного интеграла 

77. Приближенное вычисление определенного интеграла, формула трапеций 

78. Малая и большая формулы Симпсона. Выражение объема тела при помощи 

формулы Симпсона 

79. Несобственные интегралы 

80. Элементы комбинаторики. Правило произведения; правило суммы 

81. Формулы комбинаторики перестановки; размещения; сочетания 

82. Испытание, событие, классификация событий 

83. Виды случайных событий 

84. Определение вероятности 

85. Статистическая вероятность 

86. Относительная частота 

87. Сумма событий, теорема сложения вероятностей несовместных событий 

88. Противоположные события; произведение событий, условная вероятность 

89. Теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий 

90. Теорема сложения вероятностей совместных событий 

91. Вероятность появления одного, хотя бы одного события 

92. Формула полной вероятности 

93. Формулы Бейеса 

94. Биноминальный закон распределения вероятности 

95. Формула Бернулли 

96. Приближенная формула Пуассона 

97. Локальная и интегральная теоремы Лапласа 

98. Случайная величина 

99. Закон распределения; числовые характеристики дискретной случайной величины 

100. Функция, плотность распределения 

101. Числовые характеристики непрерывной случайной величины 

102. Нормальное и показательное распределения 
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6.2. Тестовые задания для диагностической работы.  

1. Если в определители 2-го порядка строки заменить столбцами, то определитель: 

1) равен 0; 

2) не изменится; 

3) поменяет знак на противоположный; 

4) равен 1. 

2. Суммой двух матриц А и В одного и того же размера называется матрица с того же размера, 

элементы которой равны: 

1) произведениям соответствующих элементов матриц А и В; 

2) разностям соответствующих элементов матриц А и В; 

3) суммам соответствующих элементов матриц А и В; 

4) частному соответствующих элементов матриц А и В. 

3. Определителем 2-го порядка называется число, обозначаемое символом 
2221

1211

aa

aa
 и равное: 

1) 12212211 aaaa + ; 

2) 21122211 aaaa − ; 

3) 22211211 aaaa − ; 

4) 22122111 aaaa − . 

4. Определителем 3-го порядка называется число, обозначаемое символом 

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

 и 

равное: 

1) 312312133221332211112332331221132231 aaaaaaaaaaaaaaaaaa −−−++

; 

2) 112331331221132231312312133221332211 aaaaaaaaaaaaaaaaaa +++−−

; 

3) 312312133221332211112332331221132231 aaaaaaaaaaaaaaaaaa −−−++

; 

4) 113223332112312213133221312312332211 aaaaaaaaaaaaaaaaaa −−−++  

5. Если в определителе 3-го порядка два каких-либо столбца поменять местами, то определитель: 

1) не изменится; 

2) обратится в 0; 

3) поменяет свой знак на противоположный; 

4) будет равен 1. 

6. Если в определителе 3-го порядка элементы какого-либо столбца равны соответственно 

элементам другого столбца, то определитель: 

1) равен 0; 

2) равен 1; 

3) равен -1; 

4) равен 2. 

7. Если в определителе 3-го порядка все элементы какого-либо столбца умножить на одно и тоже 

число, то определитель: 

1) не изменится; 

2) поменяет свой знак на противоположный; 

3) умножится на это число; 

4) обратится в 0. 

8. Если в определителе 2-го порядка элементы какого-либо столбца умножить на одно и тоже 

число и прибавить соответственно к элементам другого столбца, то определитель: 

1) не изменится; 

2) умножится на это число; 

3) обратится в 0; 



 

4) поменяет знак на противоположный. 

9. Система 
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222

111

cybxa

cybxa
имеет единственное решение если: 

1) 0
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11
=
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; 

2) 0
22

11


bc

bc
; 

3) 0
22

11


сa

сa
; 

4) 0
22

11


ba

ba
. 

10. Система 
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333232131

323222121

313212111

xaxaxa

xaxaxa

xaxaxa

 при 0  имеет: 

2) бесчисленное множество решений; 

3) единственное нулевое решение; 

4) не имеет решения; 

5) единственное нулевое решение. 

11. Если в определителе 3-го порядка все элементы какого-либо столбца равны нулю, то 

определитель: 

1) равен 1; 

2) равен -1; 

3) равен 0; 

4) равен а, где а – действительное число. 

12. Минором элемента 12a  определителя 

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

 является: 

1) 
3231

2221

12
aa

aa
М = ; 

2) 
2321

1311

12
aa

aa
М = ; 

3) 
3332

2322

12
aa

aa
М = ; 

4) 
3331

2321

12
aa

aa
М = . 

13. Алгебраическим дополнением элемента 31a определителя 

333231

232221

131211

aaa

aaa

aaa

 является: 

1) 
2322

13123
31 )1(

aa

aa
A −= ; 

2) 
2221

12114
31 )1(

aa

aa
A −= ; 



 

3) 
2322

13124
31 )1(

aa

aa
A −= ; 

4) 
2321

13114

31 )1(
aa

aa
A −= . 

14. Определитель 3-го порядка равен: 

1) 313121211111

333231

232221

131211

AaAaAa

aaa

aaa

aaa

++= , где 132111 ,, AAA  - алгебраические 

дополнения; 

2) 311321121111

333231

232221

131211

AaAaAa

aaa

aaa

aaa

++= , где 132111 ,, AAA  - алгебраические 

дополнения; 

3) 313321221111

333231

232221

131211

AaAaAa

aaa

aaa

aaa

++= , где 132111 ,, AAA  - алгебраические 

дополнения; 

4) 333123211311

333231

232221

131211

AaAaAa

aaa

aaa

aaa

++= , где 132111 ,, AAA  - алгебраические 

дополнения. 

15. Сумма произведений элементов какого-либо ряда определителя 3-го порядка на 

алгебраические дополнения соответствующих элементов параллельного ряда равна: 

1) 1; 

2) -1; 

3) 0; 

4) а, где а – действительное число. 

16. Матрица В называется обратной матрицей по отношению к матрице А если: 

1) 0== BAAB ; 

2) 1−== BAAB ; 

3) 
TAABBA == , где 

TA  – транспонированная матрица; 

4) EABBA == . 

17. Если в матрице поменять местами столбцы, то ранг матрицы: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится; 

4) обратится в 0. 

18. Если в матрице строки поменять столбцами, то ранг матрицы: 

1) уменьшится; 

2) не изменится; 

3) увеличится; 

4) обратится в 0. 

19. Если элементы какого-либо столбца матрицы умножить на одно и тоже число, отличное от 

нуля, то ранг матрицы: 

1) умножится на это число; 

2) не изменится; 

3) уменьшится; 

4) увеличится. 

20. Если к одному из столбцов матрицы прибавить другой столбец, умножив его на некоторое 

число, отличное от нуля, то ранг матрицы: 

1) обратится в 0; 



 

2) умножится на это число; 

3) уменьшится; 

4) не изменится. 

21. Если из матрицы удалить столбец равный 0, то ранг матрицы: 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) не изменится; 

4) обратится в 0. 

22. Если в определителе 3-го порядка все элементы какого-либо столбца равны, то определитель 

равен: 

1) 0; 

2) 1; 

3) -1; 

4) а, где а – действительное число. 

23. Система 
5 2 4,

7 4 8

x y

x y

+ =


+ =
имеет решение: 

1) ( )2;2 ; 

2) ( )2;0 −  ; 

3) ( )2;0 ; 

4) ( )0;2 . 

24. Определитель 
53

12
 равен: 

1) 7; 

2) -7; 

3) 10; 

4) 13. 

 

25. Выборка, при которой отобранный объект в генеральную совокупность не возвращается 

называется: 

1) повторной; 

2) бесповторной; 

3) репрезентативной; 

4) нет правильного ответа. 

26. Совокупность объектов, из которых производится выборка называется: 

1) повторной; 

2) выборочной; 

3) статистической; 

4) генеральной. 

27. Относительная частота вычисляется по формуле: 

1) 
n

x
W i

i = ;  

2) 
x

x
W i

i = ; 

3) 
x

n
W i

i = ; 

4) 
n

n
W i

i = . 



 

28. Задано распределение частот выборки объема равного 20 

ix

 

2 6 12 

in

 

3 10 7 

Написать распределение относительных частот 

1)  

ix  2 6 12 

iW  0,15 0,5 0,35 

2)  

ix  2 6 12 

iW  0,35 0,25 0,4 

3) 

ix  2 6 12 

iW  0,3 0,4 0,3 

4) 

ix  2 6 12 

iW  0,25 0,4 0,35 

29. Полигоном частот называют ломанную, отрезки которой соединяют точки: 

1) ( ) ( ) ( )1 1 2 2; , ; , , ;k kx W x W x W ; 

2) ( ) ( ) ( )1 1 2 2; , ; , , ;k kx n x n x n ; 

3) ( ) ( ) ( )1 1 2 2; , ; , , ;k knx y x y x y ; 

4) ( ) ( ) ( )1 1 2 2; , ; , , ;k knW y W y W y . 

30. Отбор, при котором объекты извлекают по одному из всей генеральной совокупности 
называют: 
1) типическим; 

2) репрезентативным; 

3) механическим; 

4) простым случайным. 

31. Если из 1000 деталей отобрано для исследования 100 деталей, то объем выборки равен: 
1) 900; 

2) 1100; 

3) 100; 

4) 1000. 



 

32. Найдите относительную частоту события, если объем выборки равен 10, а частота равна 4 
1) 0,4; 

2) 14; 

3) 2,5; 

4) 40. 

33. Функция распределения выборки вычисляется по формуле: 

1) 
x

n
xF x=)(* ; 

2) 
i

x

W

n
xF =)(* ; 

3) 
n

W
xF i=)(* ; 

4) 
n

n
xF x=)(* . 

34. Найдите объем выборки, если из 25 деталей для исследования отобрали 4 
1) 21; 

2) 4; 

3) 25; 

4) 100. 

35. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 14. Тогда его 
интервальная оценка может иметь вид: 

1) (12,7;13,7) 
2) (12,1;14) 
3) (14;15,1) 
4) (12,6;15,4) 

36. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50 

ix  1 2 3 4 

iW  10 9 8 
4n  

Тогда 4n  равен: 

1) 7 
2) 50 
3) 23 
4) 24 

37. Проведено 5 измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной величины (в мм): 
4; 5; 8; 9; 11. Тогда несмещённая оценка математического ожидания равна: 

1) 8 
2) 9,25 
3) 7,6 
4) 7,4 

38. Мода вариационного ряда 1 , 4 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 равна: 
1) 4 
2) 1 
3) 9 
4) 5 



 

39. Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 12. Тогда его 
интервальная оценка может иметь вид: 

1) (10,8; 12) 
2) (10,6; 13,4) 
3) (12; 13,7) 
4) (11,2; 11,8) 

40. По выборке объема 100=n  построена гистограмма частот. Тогда значение a  равно: 
X2 

20 

a 

11 

5 

 

2      4      6     8                x1 

1) 64 
2) 13 
3) 14  
4) 15 

41. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором (без 
систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм): 14,17,17. Тогда 
несмещенная оценка дисперсии измерений равна: 

1) 6 
2) 2  
3) 3 
4) 16 

42.  Мода вариационного ряда 1, 2, 4, 5, 6, 6, 8 равна: 
1) 1 
2) 6  
3) 8 
4) 5 

43.  С помощью каких статистических характеристик определяют вариацию рядов динамики 
около средней? 

1) размах вариации 
2) дисперсия и коэффициент вариации 
3) среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации 
4) среднее линейное отклонение 

44. Что собой представляет статистическая наука? 
1) самостоятельная общественная наука, изучающая количественную сторону массовых 

социальных явлений в неразрывной связи с их качественным содержанием 
2) метод разработки принципов сбора и обработки данных 
3) изучение взаимосвязей и закономерностей развития явлений 
4) своеобразный метод познания 

45. Объем внешней торговли за два последних года увеличился в 6 раз. Тогда темп прироста 
объема внешней торговли равен: 

1) 500% 
2) 600% 
3) 400% 
4) 100% 

46. Что изучает экономическая статистика? 
1) взаимосвязи между массовыми общественными явлениями и процессами 



 

2) массовые общественные явления (опираясь на положения теории статистики) в сфере 
материального производства 

3) общие правила и методы исследования массовых явлений 
4) регистрирует массовые общественные явления 

47. Выборка может быть: а) случайная, б) механическая, в) типическая, г) серийная, д) 
техническая. Выберите правильный вариант 

1) а, б, в, г 
2) а, б, в, д 
3) б, в, г, д 
4) б, д 

48. Средне квадратическое отклонение исчисляется как: 
5) корень квадратный из медианы 
6) корень квадратный из коэффициента вариации 
7) корень квадратный из дисперсии 
8) корень квадратный из математического ожидания 

49. Требуется вычислить средний стаж деятельности работников фирмы: 6, 5, 4, 6, 3, 1, 4, 5, 4, 5. 
Какую формулу необходимо применить? 

1) среднюю арифметическую взвешенную 
2) среднюю арифметическую 
3) среднюю гармоническую 
4) среднюю абсолютную 

50. По способу выражения абсолютные статистические показатели подразделяются на: а) 
суммарные; б) индивидуальные; в) относительные; г) средние; д) структурные. Выберите 
правильный вариант 

1) а, д 
2) б, в 
3) в, г 
4) а, б 

51. Статистические группировки могут быть: а) типологическими; б) структурными; в) 
аналитическими; г) комбинированными. Выберите правильный вариант 

1) а 
2) а, б 
3) а, б, в 
4) а, б, в, г 

52. Вариационным называют ряд распределения, который построен по ____________ признаку 
(вставьте пропущенное слово) 

1) количественному 
2) качественному 
3) непрерывному 
4) количественному и качественному 

53 . В чем выражаются абсолютные величины? 

1) в натуральных и денежных единицах измерения 

2) в процентах 

3) в виде простого кратного отношения 

4) нет правильного ответа 

54  В отчетный период по сравнению с базисным товарооборот розничной торговли увеличился в 

1,4 раза, а издержки обращения возросли на 18%. Определите динамику относительного уровня 

издержек обращения в процентах к товарообороту (с точностью до 0,1%) 

а) снижение на 15,7% 

б) увеличение на 15,7% 

в) увеличение на 18,6% 

г) снижение на 22% 

 

 



 

 

55. Выберите то, в чем можно выразить относительные статистические величины: 

а) + в виде простого кратного отношения 

б) +в процентах 

в) +в промилле 

г) +в Трудовых единицах измерения 

56. 1999 г. отличился тем, что предприятие увеличивает выпуск продукции по сравнению 

с 1998 г. на 10%, а в 2000 г. выпуск продукции на предприятии по сравнению с 1999 г. 

снизился на 5%.Выпуск продукции в 2000 г. по сравнению с 1998 г. составил ### % (с 

точностью до 0,1 %). 

а) 105,4 

б) +104,5 

в) 105,0 

г) 106,0 

57. Какое наблюдение можно выделить судя по полноте охвата единиц совокупности? 

а) +сплошное и несплошное; 

б) периодическое; 

в) единовременное; 

г) текущее. 

58. Какие группировки применяют в зависимости от задач статистического исследования? 

а) простые, комбинированные; 

б) первичные, вторичные; 

в) +типологические, аналитические, структурные; 

г) атрибутивные, количественные; 

59 Гистограмму применяют для графического изображения: 

а) дискретных рядов распределения; 

б) +интервальных рядов распределения; 

в) ряда накопленных частот; 

г) прерывного ряда распределения; 

60. Пример, какой группировки иллюстрирует группировка промышленных предприятий 

по формам собственности? 

а) структурной 

б) аналитической 

в) +типологической 

г) сложной 

61. Объединением выполнен план производства на 104 %. В сравнении с прошлым годом 

прирост выпуска продукции по объединению составляет 7 %.Рассчитайте относительную 

величину планового задания (с точностью до 0,1 %) = ### . 

а) 103,1 

б) +102,9 

в) 103,0 

г) 111,0 

62. Органическое топливо переводится в условное , где теплота сгорания равна 7000 

ккал/кг. Рассчитайте количество условного топлива, которому будут адекватны 100 т 



 

торфа, теплотой сгорания равной 5733,7 ккал/кг. 

а) 122,1 

б) +81,9 

в) 70,0 

г) 111,0 

63. Дискретными признаками группировок является: 

а) заработная плата работающих 

б) величина вкладов населения в учреждениях сберегательного банка 

в) численность населения стран 

г) +число членов семей 

64. Атрибутивными признаками группировок является: 

а) прибыль предприятия 

б) +пол человека 

в) +национальность 

г) посевная площадь 

65. Относительной величиной структуры является… 

а) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из которых одна 

принимается за базу сравнения; 

б) +удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 

в) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в определенной 

взаимосвязи; 

г) соотношение одноименных показателей, характеризующих различные объекты; 

66. Что происходит с средней арифметической, когда увеличиваются все значения 

признака в два раза? 

а) не изменяется 

б) +увеличивается в два раза 

в) уменьшается в два раза 

г) увеличивается более чем в два раза 

67. Когда уменьшается значение частот в средней арифметической взвешенной в два 

раза значение средней величины признака … . 

а) +не изменится 

б) увеличится в 2 раза 

в) уменьшится в 2 раза 

г) увеличится более чем в 2 раза 

68. Чтобы получить относительные величины сравнения необходимо произвести: 

а) соотношение отдельных частей совокупности, входящих в её состав, из которых одна 

принимается за базу сравнения; 

б) удельный вес каждой части совокупности в её общем объеме; 

в) соотношение двух разноименных показателей, находящихся в определенной 

взаимосвязи; 

г) +соотношение одноименных показателей, характеризующих различные объекты за 

один и тот же период; 

69. Относительной величиной, какой составляющей будет являться показатель 

обеспеченности населения учреждениями здравоохранения, торговли? 

а) координации; 

б) +интенсивности; 



 

в) структуры; 

г) динамики; 

70. Что происходит с суммой отклонений индивидуальных значений признака от их 

средней величины? 

а) больше нуля 

б) меньше нуля 

в) +равна нулю 

г) больше или равна нулю 

71. Какой признак можно будет считать основанием группировки? 

а) результирующий 

б) количественный 

в) качественный 

г) +как качественный, так и количественный 

72. Средняя величина признака = 20; коэффициент вариации = -25 %. Дисперсия 

признака равна ____?. 

а) 20 

б) +25 

в) 125 

г) 45 

73. Медиана -… 

а) среднее значение признака в ряду распределения; 

б) наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду; 

в) +значение признака, делящее совокупность на две равные части; 

г) наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду. 

74. Мода – … 

а) среднее значение признака в данном ряду распределения; 

б) +наиболее часто встречающееся значение признака в данном ряду; 

в) значение признака, делящее данную совокупность на две равные части; 

г) наиболее редко встречающееся значение признака в данном ряду 

75. 22 – средняя величина признака; – 26 % – коэффициент вариации признака 

Дисперсия признака (точность до 0,1) =_____?. 

а) 28 

б) 35,6; 

в) +32,7; 

г) 27,8 

76. Ряд распределения: 

Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 

Число рабочих: 8 16 17 12 7 

Определите вид ряда: 

а) +дискретный 

б) интервальный 

в) моментный 

г) атрибутивный 



 

78. Ряд распределения: 

Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 

Число рабочих: 8 16 17 12 7 

Чему равен средний тарифный разряд рабочих (точность до 0,1) 

а) +3,9 

б) 4,0 

в) 4,5 

г) 3,6 

79. Дан ряд распределения: 

Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 

Число рабочих: 8 16 17 12 7 

Чему будет равна мода? 

а) 3,9 

б) +4,0 

в) 4,5 

г) 3,6 

80. Дан ряд распределения: 

Тарифный разряд рабочих: 2 3 4 5 6 

Число рабочих: 8 16 17 12 7 

Чему равно медиана? 

3,9 

+4,0 

4,5 

3,6 

81. Абсолютными показателями вариации является: 

а) +размах вариации 

б) коэффициент корреляции 

в) коэффициент осцилляции 

г) коэффициент вариации. 

82. Модальное значение признака больше средней величины признака, о чем данный 

факт свидетельствует? О… 

а) правосторонней асимметрии в данном ряду распределения 

б) +левосторонней асимметрии в данном ряду распределения 

в) симметричности распределения; 

г) нормальном законе распределения 

83. Что является статистикой? 

а) вид научно-практической деятельности, направленной только на обработку 

информации 

б) вид научно-практической деятельности, направленной только на получение 

информации, характеризующей количественные закономерности жизни общества 

в) +вид научно-практической деятельности, направленной на получение, обработку, 

анализ и хранение информации, характеризующей количественные закономерности 

жизни общества во всём ее многообразии в неразрывной связи с её качественным 

содержанием 

84. Закончите определение. 

Статистикой является вид научно-практической деятельности, который направлен на 

получение, обработку, анализ и хранение информации, который характеризуется 



 

количественными закономерностями жизни общества во всём ее многообразии в 

неразрывной связи с её… 

количественным содержанием 

а) +качественным содержанием 

б) объемом 

в) формой существования 

85. Выберите присущую характеристику статистической совокупности: 

а) первичная и вторичная 

б) однородная и комбинированная 

в) структурная и аналитическая 

г) +однородной и разнородной 

86. Особенность статистического исследования: 

а) в нем изучаются только неварьирующие признаки 

б) в нем изучаются как варьирующие, так и неварьирующие признаки 

в) +в нем изучаются только варьирующие признаки 

г) в нем изучаются не только варьирующие признаки 

87. Закончите определение 

….. заключается в изучении размеров и количественных соотношений массовых 

общественных явлений в конкретных условиях места и времени, и числовое выражение 

проявляющихся в них закономерностей. 

а) +предмет статистики 

б) закономерность статистики 

в) суть статистики 

г) объект статистики 

88. Статистическая закономерность,.. 

а) выявленная на основе случайного наблюдения за объектами 

б) +выявленная на основе массового наблюдения, то есть проявляющаяся лишь в 

большой массе явлений через преодоление свойственной её единичным элементам 

случайности 

в) выявленная на основе единичного наблюдения и проявляющаяся лишь в большой 

массе явлений через преодоление несвойственной её элементам случайности 

89. Определите группы, на которые подразделяют признаки по характеру отображения 

свойств единиц изучаемой совокупности: 

а) имеющие непосредственное качественное выражение 

б) не имеющие непосредственного стоимостного выражения 

в) имеющие непосредственное стоимостное выражение 

г) не имеющие непосредственного качественного выражения 

д) +не имеющие непосредственного количественного выражения 

е) +имеющие непосредственное количественное выражение 

90 … данное понятие показывает общие, существенные свойства, признаки, связи, 

отношения предметов и явлений объективного мира. 

а) разряд 

б) статистика 

в) определение 

г) вариант 

д) +категория 



 

91. Что происходит с дисперсией при увеличении признака в 16 раз? 

а) не изменяется; 

б) увеличивается в 16 раз; 

в) +увеличивается в 256 раз; 

г) увеличивается в 4 раза. 

92. Выберите график для представленного ряда: 

а) полигон; 

б) кумулянта; 

в)+ гистограмма; 

г) эмпирическая функция. 

93. Что такое объем выборки? 

а) сумма всех значений признака; 

б)+ сумма всех частот; 

в) сумма вариант; 

г) отношение вариант и частот. 

94. Что такое относительная частота? 

а) +отношение частоты к объему выборки; 

б) отношение суммы частот к объему выборки; 

в) отношение суммы вариант к объему выборки; 

г) отношение вариант и частот. 
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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 

 

 ПК-1 Способен 

участвовать в 

испытаниях 

электрооборудован

ия и средств 

автоматизации по 

стандартным 

методикам. 

ИД-1ПК-1 Проводить 

исследования 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации по 

стандартным 

методикам. 

 

ИД-2ПК-1 Проводить 

обработку и 

обобщение 

результатов 

исследовании и 

формулирует 

выводы. 

Знать: методики исследования 

светотехнических и 

электротехнических 

характеристик источников 

оптического излучения и 

облучательных установок, 

используемых в технологических 

процессах сельскохозяйственного 

производства.   

Уметь: проводить исследования 

светотехнических и 

электротехнических 

характеристик источников 

оптического излучения и 

облучательных установок, 

используемых в технологических 

процессах сельскохозяйственного 

производства по стандартным 

методикам; проводить обработку 

и обобщение результатов 

исследования. 

Владеть: навыками исследования 

светотехнических и 

электротехнических 

характеристик источников 

оптического излучения и 

облучательных установок, 

используемых в технологических 

процессах сельскохозяйственного 

производства по стандартным 

методикам; навыками обработки 

и обобщения результатов 

исследования. 

 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

монтаж наладку, 

эксплуатацию 

энергетического и 

электротехническог

о оборудования, 

машин и установок 

в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

ИД-1ПК-2  Участвует в 

проектировании 

электрического 

освещения и 

облучения и 

объектов 

инфраструктуры 

сельскохозяйственны

х  предприятий. 

Знать: устройство и принцип 

действия источников оптического 

излучения и современного 

светотехнического оборудования; 

действий  различных участков 

спектра оптического облучения 

на биологические объекты; 

основные технические и 

эксплуатационные 

характеристики, конструктивные 

особенности, назначение 

источников оптического 
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излучения, осветительных и 

облучательных установок 

используемых в 

сельскохозяйственном 

производстве; методики расчета 

параметров и режима работы 

осветительных и облучательных 

электроустановок 

Уметь: собирать информацию 

для решения задач в области 

разработки светехнических 

средств; учитывать основные 

технические и эксплуатационные 

характеристики  осветительных и 

облучательных установок 

используемых в 

сельскохозяйственном 

производстве при их выборе. 

Владеть: навыками 

проектирования,  выбора, наладки 

и обслуживания источников 

оптического излучения и 

осветительных и облучательных 

установок в технологических 

процессах сельскохозяйственного 

производств с учетом их 

технических и эксплуатационных 

характеристик 

 

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 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабора

торные 

заняти

я 

СРС Лекци

и 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

СРС 

1. Раздел 1. Физические основы и 

характеристики оптического 

излучения. Фотометрия и 

фотометрические приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Виды учебной деятельности Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 36 10 

Практические занятия 36 10 

Лабораторные работы 18 6 

Самостоятельная работа 128 190 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, курсовой проект 
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Тема1. Физические основы оптического 

излучения. 
 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 2 Тема 2.Физические основы и 

характеристики оптического излучения 

(ОИ). 

2     

3. Тема 3. Фотометрия и 

фотометрические приборы 

2   

 

 

  

4. Раздел 2. Электрические источники 

оптического излучения. 

Тема 4. Источники света теплового 

излучения. 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

1 

 

 

 

1 

  

5. Тема 5. Источники света теплового 

излучения. 

2    

6. Тема 6. Газоразрядные источники 

излучения. 

2  

 

4 

 

 

2 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

7 Тема 7. Люминесцентные лампы 

низкого давления. 

2   

8 Тема 8.Пускорегулирующие аппараты 

для люминесцентных ламп.  

2  

 

 

4 

    

9 Тема 9. Газоразрядные лампы 

высокого давления. 

2 
4 

   

10 Тема 10.Газоразрядные источники 

ультрафиолетового излучения. 

2 2    

 Раздел 3. Осветительные и  

облучательные установки 

сельскохозяйственного назначения.  

Тема 11. Осветительные установки. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

 Тема 12.Проектированите 

осветительных установок. 

2 6     

 Тема 13. Осветительные установки 

сельскохозяйственных предприятий, 

зданий и сооружений.  

2 2 2    

 Тема 14. Установки 

ультрафиолетового облучения в 

сельскохозяйственном производстве.  

2 4 2   

2 

 

 

2 

2  

 Тема 15. Методика расчета 

ультрафиолетовых облучательных 

установок. 

2 4     

 Тема 16. Электрические инфракрасные 

излучатели. 

2 2 2   

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 Тема 17. Применение инфракрасных и 

ультрафиолетовых облучателей.  

2 2 2   

 Тема 18. Электрическая часть 

осветительных и облучательных 

установок 

2 2    

 Итого 36 36 18 126 10 10 6 190 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины. 
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Раздел 1. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотометрия и 

фотометрические приборы. 

Тема1. Физические основы оптического излучения.  

Лекционное занятие 1. Введение. Основные понятия и определения оптического излучения. 

Распределение энергии  оптического излучение по спектру. Действие различных участков спектров 

оптического излучения на биологические объекты. Цели и задачи дисциплины формирование у 

студентов системы знаний и практических навыков для решения задач эффективного использования 

оптического излучения в сельскохозяйственном производстве.  
 
Тема 2.Физические основы и характеристики оптического излучения (ОИ). 

Лекционное занятие  2. Фотобиологическое действие оптического излучения. Общие 

закономерности воздействие излучения на живые организмы. Воздействие оптического 

излучения на человека. Воздействие оптического излучения на сельскохозяйственных 

животных и птицу. Воздействие оптического излучения на растения. Бактерицидное действие 

ультрафиолетового излучения. 

 

Тема 3. Фотометрия и фотометрические приборы 

Лекционное занятие 3. Основные энергетические величины и единицы измерения 

(лучистый поток, световой поток, сила света, яркость, освещенность и светимость). 

Измерительные приемники оптического излучения. Основные характеристики измерительных 

приемников оптического излучения. Приборы для измерения оптического излучения. 

 

Раздел 2. Электрические источники оптического излучения. 

Тема 4. Источники света теплового излучения. 

Лекционное занятие 4.Основные законы теплового излучения. Устройство, обозначение и 

основные характеристики ламп накаливания. Зависимость основных показателей ламп 

накаливания от подводимого напряжения.  

 

Тема 5. Источники света теплового излучения. 

Лекционное занятие 5. Галогенные лампы накаливания. Источники инфракрасного 

излучения используемые в сельскохозяйственном производстве. Светоизлучающие диоды.  

 

Тема 6. Газоразрядные источники излучения. 

Лекционное занятие 6. Основные закономерности электрического разряда в газах и парах 

металлов. Принцип работы газоразрядных источников света. Условия зажигания и 

стабилизации дугового разряда в газах и парах металлов. Влияние вида балластного 

сопротивления на работу газоразрядных ламп.  

 

Тема 7. Люминесцентные лампы низкого давления. 

Лекционное занятие 7. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы. Основные 

характеристики люминесцентных ламп. Компактные люминесцентные лампы. 

Люминесцентные лампы специального назначения. Схемы включения люминесцентных ламп 

низкого давления. 

 

Тема 8.Пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп. 

Лекционное занятие 8. Работа стартерной схемы включения люминесцентной лампы. 

Работа бесстартёрной схемы включения люминесцентной лампы. Пускорегулирующая 

аппаратура импульсного зажигания с предварительным подогревом электродов.  

Пускорегулирующая аппаратура горячего зажигания с постоянным подогревом электродов. 

Пускорегулирующая аппаратура мгновенного зажигания. Работа люминесцентных  ламп при 

питании токами повышенной частоты. 

 

Тема 9. Газоразрядные лампы высокого давления. 
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Лекционное занятие 9. Ртутные лампы высокого давления  ДРЛ. Дуговые 

металлогалогенные лампы высокого давления ДРИ. Натриевые лампы высокого давления 

ДНаТ. Ртутно - кварцевые лампы высокого давления ДРЛФ. Схемы включения 

люминесцентных ламп высокого давления.   

 

Тема 10.Газоразрядные источники ультрафиолетового излучения. 

Лекционное занятие 10. Газоразрядные источники ультрафиолетового излучения низкого 

давления. Газоразрядные источники ультрафиолетового излучения высокого давления.  

 

Раздел 3. Осветительные и  облучательные установки сельскохозяйственного назначения.  

Тема 11. Осветительные установки. 

Лекционное занятие 11. Осветительные приборы (светильники). Правила и нормы 

электрического освещения. Виды и системы освещения. Выбор типа источника света и 

светильника. Параметры естественного и искусственного освещения. 

 

Тема 12.Проектированите осветительных установок. 

Лекционное занятие 12. Расчет расположения светильников в освещаемом пространстве. 

Общие положения светотехнического расчета. Определения мощности источника света. 

Точечный метод расчета осветительной установки. Метод коэффициента использования 

светового потока осветительной установки. Метод удельной мощности. Расчет осветительных 

установок с  люминесцентными лампами. Расчет мощности осветительных установок с 

люстрами. Расчет наружного освещения. Расчет прожекторного освещения. Оптимизация 

проектирования электроустановок внутреннего освещения. 

 

Тема 13. Осветительные установки сельскохозяйственных предприятий, зданий и 

сооружений. 

Лекционное занятие 13.  Роль светового режима в технологических процессах 

животноводства и птицеводства. Осветительные установки в животноводстве.  Осветительные 

установки в птицеводстве. Источники оптического излучения применяемые в растениеводстве. 

Осветительные установки жилых и вспомогательных помещениях. Установки для освещения 

улиц и открытых пространств. Способы и средства управления осветительными установками. 

 

 

Тема 14. Установки ультрафиолетового облучения в сельскохозяйственном производстве. 

Лекционное занятие 14.  Биологическое действие ультрафиолетового излучения на 

животных и птиц.  Облучатели и облучательные установки для животных и птиц. 

Нормирование параметров облученности. Использование ультрафиолетового излучения в 

технологических процессах сельскохозяйственного производства. 

 

Тема 15. Методика расчета ультрафиолетовых облучательных установок. 

Лекционное занятие 15. Методы расчета облучательных установок. Проектирование  

ультрафиолетовых облучательных установок для облучения животных и птицы. 

Проектирование  ультрафиолетовых облучательных установок для обеззараживания воздуха, 

воды, почвы и т.д. 

 

Тема 16. Электрические инфракрасные излучатели. 

Лекционное занятие 16. Биологическое действие инфракрасного излучения на молодняка 

животных и птицы. Требования к электрическим инфракрасным излучателям 

сельскохозяйственного назначения. Низкотемпературные инфракрасные излучатели. 

Высокотемпературные источники излучения, облучателей и установки для инфракрасного 

обогрева животных и птиц. Проектирование установок для инфракрасного облучения 

молодняка животных и птицы. Расчет инфракрасных облучателей для прогрева материалов и 

предпосевного прогрева и сушки зерна. 
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Тема 17. Применение инфракрасных и ультрафиолетовых облучателей. 

Лекционное занятие 17. Стационарные автоматизированные установки инфракрасного 

обогрева и ультрафиолетового облучения животных и птицы. Использование видимого 

инфракрасного облучения в технологических процессах сельскохозяйственного производства. 

Установки для одновременного ультрафиолетового облучения животных и освещения 

помещений.   

 

Тема 18. Электрическая часть осветительных и облучательных установок. 

Лекционное занятие 18. Системы напряжения, классификации электрических сетей. 

Компоновка осветительной сети. Защита осветительных сетей. Аппаратура управления сетями 

осветительных и облучательных установок. Расчет сечения проводов сети осветительных и 

облучательных установок. Компенсация реактивной мощности. Выполнение электропроводок. 

эксплуатация осветительных и облучательных установок. Электрическая безопасность в 

осетительных и облуательных установках. 

 

3.2 Содержание практических занятий дисциплины. 

Раздел 1. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотометрия и 

фотометрические приборы. 

Практическое занятие 1. Распределение оптического излучения по спектру. Системы 

энергетических и эффективных величин и единицы их измерения.  

 

Раздел 2. Электрические источники оптического излучения. 

Практическое занятие 2-3 (4 ч.). Источники света теплового излучения.  

Устройство, обозначение и основные характеристики тепловых источников света (лампы 

накаливания, галогенные  лампы, ИК лампы). Расчет основных характеристик лам накаливания 

от подводимого напряжения.  Расчет основных характеристик ламп ДРЛ от значении 

подводимого напряжения.  
 

Практическое занятие 4 -5 (4 ч.). Газоразрядные источники излучения. Устройство, 

обозначение и основные характеристики газоразрядных источников света. Условия зажигания и 

стабилизации дугового  разряда в газах и парах металлов. Расчет основных характеристик 

люминесцентных ламп от значения питающего напряжения. Расчет основных характеристик 

газоразрядных ламп высокого давления от подводимого напряжения.  

 

Практическое занятие 6. Содержание и тематика курсовых проектов. Выдача 

индивидуальных задании для курсового проектирования. Состав, содержание и объем 

курсового проекта. 

 

Практическое занятие 7-8-9 (6 ч.). Проектирование осветительных установок. 

Выбор системы, вида освещения и типа источника света. Выбор типа светильников и 

расчет их размещения в помещении. Светотехнический расчет по определению необходимого 

количества и мощности светильников. Точечный метод расчета. Метод коэффициента 

использования светового потока осветительной установки. Метод удельной мощности. 

Светотехническая ведомость. 

 

Практическое занятие 10-11 (4 ч.) Проектирование осветительных установок. 

 Проектирование осветительных установок лампами накаливания и люминесцентными 

лампами. Расчет освещенности от линейных источников света. Расчет наружного освещения. 

Расчет прожекторного освещения. Примеры расчета освещения помещении лампами 

накаливания и люминесцентными источниками света.  Примеры расчета наружного и 

прожекторного освещения.  
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Раздел 3. Осветительные и  облучательные установки сельскохозяйственного 

назначения.  

Практическое занятие 12. Оптическое излучение в сооружениях защищенного грунта.  

Основные положения расчета тепличных облучательных установок. Расчет 

фитооблучательных установок. Пример расчета фитооблучательных установок в теплицах.  

 

Практическое занятие 13-14 (4 ч.) Установки для ИК облучения.  

Расчет инфракрасных облучательных установок для обогрева молодняка животных и 

птицы. Расчет инфракрасных облучательных установок для термообработки материалов. 

Расчет инфракрасной установки  для прогрева и сушки зерна. Расчет и выбор 

автоматизированной облучательной установки для инфракрасного обогрева молодняка и 

птицы. 

 

Практическое занятие 15. Установки ультрафиолетового облучения. Расчет параметров и 

режимов работы стационарных установок для ультрафиолетового облучения животных и 

птицы. Расчет параметров и режимов работы передвижных установок для ультрафиолетового 

облучения животных и птицы. Примеры расчета облучения животных и птиц. 

 

Практическое занятие 16. Бактерицидные облучательные установки.  

Расчет параметров и режимов работы, бактерицидных облучательных установок для 

обеззараживания воздуха в помещениях, оборудования, тары, почвы и т.д. Расчет 

бактерицидных облучательных установок для обеззараживания воздуха и воды.  

 

Практическое занятие 17. Электрическая часть осветительных и облучательных 

установок.  

Системы напряжения, классификация электрических сетей.  Компоновка осветительной 

сети. Расчет площади поперечного сечения проводов сети осветительных и облучательных 

установок. Выбор марки провода и способа прокладки. Выбор аппаратуры управления  сетями 

осветительных и облучательных установок. Выбор защиты осветительных сетей и 

облучательных установок. Выбор место установки щита и коммутационных аппаратов. 

Компенсация реактивной мощности. Пример расчета электротехнической части 

осветительных и облучательных установок.  

 

Практическое занятие 18. Проектирование и эксплуатация сельскохозяйственных 

осветительных и облучательных установок. 

Проектирование осветительных и облучательных установок. Энергосбережение в 

осветительных установках. Эксплуатация осветительных и облучательных установок.  

Электрическая безопасность в осветительных и облучательных установках. 

 

3.3 Содержание лабораторных занятий дисциплины. 

 

Лабораторные занятия  1. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. 

Исследование светотехнических характеристик ламп накаливания. Определение основных 

характеристик светильника. 

 

Лабораторные занятия  2. Устройство и принцип действия люминесцентных ламп. 

Исследование схемы включения газоразрядных ламп низкого давления (ГЛНД). Определение 

основных характеристик люминесцентных ламп. 

 

Лабораторные занятия  3. Исследование работы ртутной лампы высокого давления 

ДРЛ, ДРВЛ. Влияние отклонения напряжения на режим работы лампы высокого давления. 
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Лабораторные занятия  4. Устройство и схема включения дуговых металлогалоидных 

ламп высокого давления (ДРИ), натриевых ламп (ДНаТ), дуговых ксеноновых ламп (ДКсТ). 

 

Лабораторные занятия  5. Устройство, схемы включения и технические 

характеристики газоразрядных источников ультрафиолетового излучения.  

 

Лабораторные занятия  6. Стационарные и передвижные облучательные установки 

для ультрафиолетового облучения животных и птицы. 

 

Лабораторные занятия  7. Изучение устройство и исследовании работы ламп - 

термоизлучателей типа ИКЗ, ИКЗК и КГ.  

 

Лабораторные занятия 8. Исследование автоматизированной комбинированной 

облучательной установки для инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения 

животных и птицы. Схема включения и управления автоматизированной облучательной 

установкой ИКУФ-1М.   

 

Лабораторные занятия  9. Исследование, устройство, и работы тепличного облучателя 

ОТ-400. Исследование, устройство и работы светодиодных ламп. 

 

 

3.4 Темы для самостоятельного изучения. 

1.Классический и современный взгляд на природу света. 

2.Получение и преобразование ОИ. 

3. Оптический спектр. 

4. Основные фотометрические понятия и величины. 

5. Взаимодействие ОИ с телом. 

6. Устройство полупроводникового болометра. 

7. Эксплуатация ламп накаливания. 

8. Светоизлучающие диоды. 

9. Люминесценция. Закон Стокса. 

10. Безэлектродная люминесцентная лампа. 

11. ПРА мгновенного зажигания. 

12. . Изучение отраслевых норм освещения с.х. зданий и сооружений. 

13. Системы и виды освещения. 

14. Размещение светильников в закрытых помещениях. 

15. Способы и средства управления осветительными установками. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Газалов В.С. Светотехника и электротехнология. Учебное пособие для вузов в 2-х ч.ч.1. 

Светотехника. – Ростов на Дону.: Терра, 2004 – 343с. 

2. Баранов Л.А., Захаров В.А. Светотехника и электротехнология. – М.: Колос, 2008. – 344 с. – 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

3. Кабалоев, Т. Х. Проектирование электрического освещения сельскохозяйственных 

предприятий : учебное пособие / Т. Х. Кабалоев, М. Г. Каргиев. - Владикавказ : Горский ГАУ, 

2021. - 92 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/258689. 

4. Юденич Л.М. Светотехника и эл.технология: учебное пособие/ Л.М. Юденич.-2-е изд.испр.и 

доп.- Санкт-Петербург. Изд. «Лань» 2020.-104с. 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

https://e.lanbook.com/book/258689
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5. Применение электрической энергии в сельскохозяйственном производстве. Справочник. Под ред. акад. 

ВАСХНИЛ. П.Н. Листов – М.: Колос, 1974 – 623с. 

6. Козлов, А. В. Проектирование систем электрификации. Практикум : учебное пособие / А. В. Козлов, Е. 

С. Дубкова. — Благовещенск : ДальГАУ, 2021. — 134 с. — ISBN 978-5-9642-0406-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/202757 

7. Моисеев  А.П., Волгин А.В., Лягина Л.А. Светотехника и электротехнологии: 

учебное пособие / ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – 3-е изд., перераб. И доп. – 

Саратов, 2017. – 130с.  
8. Кабалоев Т. Х., Дзарагасова И. В. Электрифицированные системы локального микроклимата 

при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных. Монография / Т. Х. Кабалоев, 

И. В. Дзарагасова / - Владикавказ : Изд-во ФГБОУ ВО «Горский госагроуниверситет», 2023. - 

224 с.  

9. Справочник инженера-электрика сельскохозяйственного производства. Учебное пособие. – 

М.: Информагротех, 1999 – 536с.  

10. Справочная книга для проектирования электрического освещения./ Под.ред. Кнорринга  Г.М. - 

Л: Энергия, 1979-384с. 

11.  Лямцов А.К., Тищенко Г.А. Электроосветительные и облучательные установки. –М.: Колос, 

1983. – 224 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) 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 1.Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий 

(ауд. №7.5.07 

площадь 108м2) 

Оснащение: специализированная мебель на 132 посадочных 

мест, персональный компьютер – 1шт., телевизор SonyKDL-

65W855C – 1шт., DVD- плеер – 1 шт., акустическая система 

– 4 шт., источник бесперебойного питания 360Вт – 1 шт., 

видеомагнитофон PanasonicNv-SV121EP-S., кронштейн для 

проектора – 1шт., магнитно-маркерная доска – 1шт., экран 

подвесной белый матовый – 1 шт. 

2 Учебная аудитория для проведения 

практических занятий (ауд. № 

7.5.04, площадь – 52 м2). 

Оснащение: интерактивная доска SMART Board tm – 1 шт., 

ноутбук Samsung – 1 шт., проектор NOSd3 – 1 шт., 

компьютеры -14шт., стол для преподавателя и ассистента – 

1 шт., ученические парты  на 20 посадочных места - 20 шт. 

3 Специализированная  аудитория для 

проведения лабораторных и 

практических занятий по 

светотехнике (7.5.17, площадь – 

50м2). 

Оснащение: лабораторные стенды – 12шт (18 лабораторных 

работ), мультимедийная техника (проектор, ноутбук, 

проекционный экран), стол для преподавателя и ассистента 

– 1 шт., доска настенная, учебные парты на 24 посадочных 

мест,  

4 1. Читальный зал научной 

библиотеки (площадь   197,7 м2) 

Специализированная мебель на 109 посадочных мест, 

персональные компьютеры – 26 шт., проектор (экран 

проектора) – 1 шт., телевизор – 1шт., принтер – 1шт., 

https://e.lanbook.com/book/202757
http://www.e.lanbook.ru/
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цветной принтер – 1шт., копировальный аппарат – 1шт., 

сканер – 1шт.,Wi-Fi оборудование, подключение к сети 

«Интернет», доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

5 Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля  успеваемости 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

(ауд. № 75.04, площадь –   52м2). 

Оснащение: интерактивная доска SMART Board tm – 1 шт., 

ноутбук Samsung – 1 шт., проектор NOSd3 – 1 шт., 

компьютеры -14шт., стол для преподавателя и ассистента – 

1 шт., ученические парты  на 20 посадочных места - 20 шт. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. Перечень вопросов для промежуточного  экзамена 

 

Раздел 1. 

1. Основные понятия и определения оптического излучения. Получение оптического 

излучения. 

2. Распределение энергии оптического излучения по спектру. 

3. Основные спектральные характеристики источников оптического излучения. 

4. Порядок проектирования осветительных установок. 

5. Осветительные приборы и их классификация. 

6. Состав рабочего проекта осветительной установки. 

7. Виды фотобиологического действия оптического излучения. 

8. Воздействие оптического излучения на человека и спектральная чувствительность 

глаза. 

9. Воздействие оптического излучения на животных. 

10. Виды эффективных потоков излучения и единицы их измерения. 

11. Воздействие оптического излучения на растения. 

12. Основные энергетические величины оптического излучения и единицы их измерения. 

13. Спектральная и интегральная чувствительности приемников оптического излучения. 

14. Принципиальная электрическая схема включения люминесцентной лампы в сеть. 

15. Устройство и работа люксметра. 

16. Основные определения светотехники. 

17. Понятие эффективного потока излучения. 

18. Приборы для измерения видимого излучения. 

19. Основные типы излучения. 

20. Основной закон светотехники. 

21. Основные характеристики приемников оптического излучения. 

22. Электрическая часть расчета осветительной установки. 

23. Классификация и компоновка осветительных и облучательных сетей. 

24. Расчет осветительных и облучательных сетей по потерям напряжения. 

25. Особенности защиты сетей, питающих источники оптического излучения. 

 

Раздел 2. 

1. Ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ. 

2. Классификация газоразрядных источников оптического излучения. 

3. Устройство и работа ламп накаливания.  

4. Металлогалоидные лампы высокого давления типа ДРИ. 

5. Газоразрядные источники УФ излучения низкого давления. 

6. Газоразрядные источники УФ излучения высокого давления. 

7. Основные характеристики люминесцентных ламп. 

8. Правила и нормы электрического освещения. Виды и системы освещения. 

9. Основные характеристики ламп накаливания. 

10. Дуговые ксеноновые лампы. 

11. Натриевые лампы высокого давления. 

12. Осветительные люминесцентные лампы. 

13. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы низкого давления.  

14. Основные характеристики светильника. 

15. Последовательность светотехнического расчета электрического освещения. 

16. Стартерная схема включения люминесцентных ламп. 

17. Измерение оптического излучения. 
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18. Работа стандартной схемы включения люминесцентной  лампы низкого давления. 

19. Светильники, используемые в сельском хозяйстве. 

20. Классификация осветительных приборов и их основные характеристики. 

21. Устройство и принцип действия газоразрядной лампы низкого давления. (ГЛНД).  

22. Теоретический к.п.д. источников оптического излучения, основанных на тепловом 

излучении. 

23. Эксплуатация ламп накаливания. 

24. Газоразрядные лампы высокого давления для растениеводства. 

25. Классификация газоразрядных источников излучения. 

 

Раздел 3. 

1. Точечный метод расчета электрического освещения. 

2. Расчет электрического освещения методом удельной мощности. 

3. Расчет электрического освещения методом коэффициента использования светового потока. 

4. Общие положения светотехнического расчета. 

5. Воздействие оптического излучения на животных. 

6. Светотехнический расчет точечным методом. 

7. Выбор защитных аппаратов для осветительных сетей. 

8. Измерительные приемники оптического излучения. 

9. Расположение светильников в помещении. 

10. Основные свойства и показатели работы источника оптического излучения. 

11. Светотехнический расчет методом коэффициента использования светового потока. 

12. Компоновка осветительных сетей. 

13. Фотобиологическое действие оптического излучения. 

14. Светотехнический расчет методом удельной мощности. 

15. Электрическая схема включения лампы типа ДРЛ. 

16. Последовательность электротехнического расчета электрического освещения. 

17. Спектр действия оптического излучения. 

18. Искусственные источники оптического излучения. 

19. Расчет групповой электрической сети осветительной установки. 

20. Выбор типа источника питания, напряжения и системы группой сети электроосвещения. 

21. Определение электрического момента групповой сети освещения. 

22. Характеристики газоразрядных ламп низкого давления. 

23. Облучательные установки для животноводства. 

24. Выбор марки проводов и способов их прокладки для осветительных установок. 

25.Облучательные установки для растениеводства. 

 

6.2. Тестовые задания  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 
1. Оптическое излучение в общем, спектре электромагнитных колебаний занимает диапазон 
длин волн:  

1. от 100 нм до 1000 нм;       
2. от 1 нм до 1 мм 
3. от 10 нм до 10 м. 
4 от 1 см до 1 км 

2. Коэффициент полезного действия ламп накаливания составляет: 
1) 7%;             
2) 15%;            
3) 3,5%,              

4) 70%. 

3. Световой поток измеряется в:  

1) люменах;     
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2) люксах;      

3) вольтах;        

4) джоулях 

4. Газоразрядные лампы классифицируются; 

1) по значению КПД;     

2) по давлению внутри разрядной трубки;     

3) по форме цоколя;     

4) по сопротивлению 

5. Для ультрафиолетового облучения животных применяют:  

1) лампу ИКЗК 220-250;           

2) лампу ЛБР-40;              

3) лампу ЛЭ-30;           

4) лампу МГ-220-100 

6. В цепь газоразрядной лампы обязательно включается: 

1) эл. счетчик; 

 2) амперметр;  

3) балластное сопротивление; 

 4) трансформатор 

7. Светораспределение светильников представляет собой зависимость: 

1) Фсв=f(t);           

2) Ф св=f(λ);                 

3) I=f(λ);               

 4) U=f(t) 

8. Для расчета наружного освещения применяют: 

1) метод удельной мощности;  

2) метод коэффициента использования светового потока;  

3) точечный метод ;   

4) метод вольтметра 

9. Нормированные освещенности сельскохозяйственных зданий и сооружений приводится: 

1) каталогах;         

2) в СНиП;             

3) в отраслевых нормах;            

4) в ПУЭ 

10. Сопротивление изоляции электрической сети освещения должно быть: 

1) Rиз ≥ 0,2 МОМ;    

2) Rиз ≤ 100 Ом;      

3) Rиз≥0,5 Мом;      

4)Rиз=1 Ом 

11. Ультрафиолетовое излучение занимает в спектре электромагнитных волн диапазон длин волн:   

1) от 1м до 10 м;         

2) от 1нм до 380 нм;         

3) от 1 мм до 1 м ;         

4) от 1 см до 100м 

12. Поток излучения  измеряется в: 

1) люксах;        

2) ваттах;               

3) эрах;                 

4) джоулях  

13. Измерительные приемники излучения преобразуют энергию оптического излучения в большинстве 

приборов в:  

1) электрическую энергию;       

2) механическую энергию;         

 3) тепловую энергию;       

4) биологическую 

14. В лампах накаливания общего назначения наполняющим газом является:  
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1) неон;  

2) смесь аргона и азота; 

3) углекислый;  

4) кислород 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 

1. Ультрафиолетовое излучение занимает в спектре электромагнитных волн диапазон длин волн:   

1) от 1м до 10 м;        

 2) от 1нм до 380 нм;         

3) от 1 мм до 1 м ;         

4) от 1 см до 100м 

2. Поток излучения  измеряется в: 

1) люксах;        

2) ваттах;               

3) эрах;                 

4) джоулях  

3. Измерительные приемники излучения преобразуют энергию оптического излучения в большинстве 

приборов в:  

1) электрическую энергию;       

2) механическую энергию;         

3) тепловую энергию;       

4) биологическую 

4. В лампах накаливания общего назначения наполняющим газом является:  

1) неон;  

2) смесь аргона и азота; 

3) углекислый;  

4) кислород 

5. Пусковой ток газоразрядных ламп высокого давления превосходит их номинальное значение в:  

1) пять раз 

2) 10 раз 

3) два-три раза;  

4) 100 раз 

6. Формула расчета электрического освещения методом коэффициента использования светового потока 

имеет вид:  

1. 
NИ

SZкE
Ф

оу

зн
cв




= ;  2. 

з

н
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кS
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Ф




=  ;  3. 
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=  ;  4. св

Р
Ф

U
=  

7. Светильники эвакуационного и аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего 

освещения:  

1) размером;   

2) специально нанесенным на них знаком;        

3) применением разрядных ламп;  

4) видом стекла 

8. При определении установленной мощности осветительной установки с люминесцентными 

газоразрядными лампами низкого давления необходимо учитывать:  

1) потери в ПРА;          

2) КПД светильника;          

3) КПД лампы ;              

4)тип цоколя 

9. Для пастеризации молока применяют облучатели с лампами:  

1) БК-220-100;      

2) ЛЭ-30;         

3) ДРЛ-250;           

4) ДКсТЛ 
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10. Ток уставки теплового расцепителя автоматического выключателя, защищающего лампы 

накаливания, выбирается по условию:  

1) Iт < Iр;   2) Iр ≥ Iр;   3) Iт ≥ 1,4Iр ;    4) Iт≥ 5Iр 

11. Видимое излучение занимает в спектре электромагнитных колебаний диапазон длин волн:  

1) от 1 нм до 3400 нм;  

2) от 380 нм до 760 нм;       

3) от 1 м до 30 м ;          

4) от 100 м до 1 км 

12. Облученность измеряется в:  

1) Вт/м2  ;            

2) лк/м2        

3) В/см2             

4) Дж/А 

13. За единицу фитопотока принят фит, численно равный монохроматическому потоку излучения в 1 

Вт с длиной волны:  

1) 680 нм ;            

2) 1000 нм ;       

3) 200 нм;           

4) 100м 

14. Лампы накаливания общего назначения в основном дают излучение:  

1) видимое;          

2) ультрафиолетовое;        

3) инфракрасное;             

4) космическое  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №3  

1. Видимое излучение занимает в спектре электромагнитных колебаний диапазон длин волн:  

1) от 1 нм до 3400 нм;  

2) от 380 нм до 760 нм;       

3) от 1 м до 30 м ;          

4) от 100 м до 1 км 

2. Облученность измеряется в:  

1) Вт/м2  ;            

2) лк/м2        

3) В/см2             

4) Дж/А 

3. За единицу фитопотока принят фит, численно равный монохроматическому потоку излучения в 1 Вт 

с длиной волны:        1) 680 нм ;           2) 1000 нм ;      3) 200 нм;          4) 100м 

4. Лампы накаливания общего назначения в основном дают излучение:  

1) видимое;          

2) ультрафиолетовое;        

3) инфракрасное;             

4) космическое  

5. Для ограничения тока разрядной лампы в ее цепь включают:   

1) дроссель;             

 2) стартер;             

3) выключатель;            

4) тепловое реле 

6. Для обеспечения достаточной надежности работы газоразрядных источников излучения балластное 

сопротивление выбирают так, чтобы выполнялось условие:  

1) Uл=Uс ;          2) Uл≤0,65 Uc;          3) Uл≥0,65 Uc;            4) Uл=3Uс 

7. Облучатель для видимого излучения называют:  

1) фонарем;               

2) светильником;              

3) точечным источником;           
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 4) линейным источником 

8. Для обеспечения продолжения работ в случае отключения рабочего освещения служит:  

1) местное освещение 

2) аварийное освещение  

3) локализованное освещение  

4) комбинированное освещение 

9. В соответствии с требованиями ПУЭ люминесцентные лампы должны применяться с 

пускорегулирующими аппаратами (ПРА), обеспечивающим значение коэффициента мощности:  

1) соs φ = 0,3 

2) соs φ = 0,9 

3) соs φ > 1  

4) соsφ=0,02 

10. Для обеззараживания воды с непогружными источниками ультрафиолетового излучения 

используют лампы:  

1) ЛБР-40;           

2) ДРИ-400;           

3) ДБ-60;           

4) ДРЛ-250 

11. Инфракрасное излучение занимает в спектре электромагнитных колебаний диапазон длин волн:  

1) от 1мм до 380 нм;  

2) от 200 нм до 500 мм; 

3) от 760 нм до 1 мм ;  

4) от 1 км до 10 км 

12. Сила излучения измеряется в:  

1) лм/см2;  

2) Вт/ср;      

3) А/м2 ;   

4) В/мм2  

13. Для увеличения пределов измерения в люксметре типа Ю-116 применяют:  

1) светофильтры;     

 2) фоторезисторы;   

3) диоды;  

4) триоды 

14. Приспособляемость глаза человека к четкому различению разноудаленных предметов называют:  

1) адаптацией;  

2) аккомодацией;  

3) избирательностью ;  

4) яркостью 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №4  

1. Инфракрасное излучение занимает в спектре электромагнитных колебаний диапазон длин волн:  

1) от 1мм до 380 нм;  

2) от 200 нм до 500 мм; 

3) от 760 нм до 1 мм ;  

4) от 1 км до 10 км 

2. Сила излучения измеряется в:  

1) лм/см2;     2) Вт/ср;     3) А/м2 ;  4) В/мм2  

3. Для увеличения пределов измерения в люксметре типа Ю-116 применяют:  

1) светофильтры;     

2) фоторезисторы;   

3) диоды;   

4) триоды 

4. Приспособляемость глаза человека к четкому различению разноудаленных предметов называют:  

1) адаптацией;  

2) аккомодацией;  
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3) избирательностью ;  

4) яркостью  

5. Срок службы лампы накаливания увеличивается:  

1) с ростом тока;     

2) при снижении напряжения;    

3) при увеличении напряжения;    

4) с ростом мощности 

6. Основным недостатком ламп накаливания с йодным циклом является:  

1) больший срок службы;  

2) возможность работы только в горизонтальном положении;   

3) малые габариты;   

4) распыление вольфрама 

7. Внутри колбы лампы типа ДРЛ помещается:  

1) диодный мост;  

2) кварцевая горелка;     

3) фоторезистор;  

4) вольтметр 

8. Отношение светового потока достигающего рабочей поверхности, к суммарному световому потоку 

осветительной установки называют:  

1) коэффициент мощности;   

2) коэффициентом использования светового потока ;  

3) средней облученностью;   

4) количеством света 

9. Площадь поперечного сечения проводов электрической сети освещения определяется по формуле:  

1) 
IС
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= ;    2) 
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10. Наиболее эффективным для борьбы с вредными насекомыми в садах светоловушки с лампами:  

1) инфракрасного излучения  

2) ультрафиолетового  

3) видимого  

4) рентгеновского  

11. Отношение потока излучения Ф к площади S, на которую он падает называется:  

1) экспозицией;    

2) облученностью;    

3) яркостью;    

 4) видимостью 

12. Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме С равна: 

1) 3·103 км/с;  

2) 3·108
 м/с;  

3) 300 м/с ;  

4) 800 км/ч 

13. Основная школа люксметра типа Ю-116 имеет количество делений: 

1) 500;           

2) 100;            

3) 1000;         

4) 20 

14. Плавное автоматическое регулирование напряжения питания ламп накаливания позволяет:  

1) уменьшить динамическую нагрузку спирали;  

2) повысить КПД;  

3) стабилизировать световой поток;  

4) увеличить мощность 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №5  

1. Отношение потока излучения Ф к площади S, на которую он падает называется:  

1) экспозицией;    
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2) облученностью;    

3) яркостью;     

4) видимостью 

2. Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме С равна: 

1) 3·103 км/с;  

2) 3·108
 м/с;  

3) 300 м/с ; 

 4) 800 км/ч 

3. Основная школа люксметра типа Ю-116 имеет количество делений: 

1) 500;           

 2) 100;            

3) 1000;         

4) 20 

4. Плавное автоматическое регулирование напряжения питания ламп накаливания позволяет:  

1) уменьшить динамическую нагрузку спирали;  

2) повысить КПД;  

3) стабилизировать световой поток;  

4) увеличить мощность 

5. Светоотдача ламп накаливания возрастает с увеличением:  

1) мощности;          

2) напряжения;         

3) пульсации светового потока ;           

4) индуктивности 

6. В кварцевой горелке лампы типа ДРЛ находится:  

1) нить накаливания;  

2) ртуть и газ аргон;  

3) контакты стартера;  

4) конденсатор 

7. К разрядным лампам высокого давления относятся лампы: 

1) ЛБР-40;  

2) ДНаТ-400;  

3) БК-100;  

4) НГ-1000 

8. Формула расчета электрического освещения методом удельной мощности имеет вид: 

1) Р=ω·S/N;  

2) Р= ω·N/S;  

3) Р= S·N/ω;  

4) Р=U∙I 

9. Для обеззараживания воды, молочной посуды применяют лампы типа:  

1) БК-100, Г-200  

2) ДБ-30, ДБ-60  

3) ЛЭР-40, ЛЭО-40  

4) ДРЛ-250 

10. Для расчета электрического момента нагрузки осветительной сети применяют формулу:  

1) М = Ф·Е  

2) М = Р·L  

3) М = Н·η  

4) М=Р∙I 

11. Длина волны оптического излучения λ связана со скоростью распространения электромагнитных 

колебаний С зависимостью:  

1)  
f

С
=  ;    

С

f
=)2 ;   3)

С

Q
= ,      4) λ=С∙Р 

12. Длинноволновое ультрафиолетовое (УФ) излучение (область А) находится в диапазоне длин волн:  

1) 1м - 10м;          

2) 380 - 315 нм ;            
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3) 1000 нм-1 мм;            

4) 1км-10 км 

13. Наибольшая освещенность, которую можно замерить люксметром типа Ю-115 составляет:  

1) 50000 лк;            

2) 100000 лк;             

3) 100 лк;             

4) 700 лк 

14. Сопротивление холодной нити ламп накаливания меньше его рабочего сопротивления в :  

1) 7-8 раза;            2) 14-16 раз;             

3) 1-2 раза;            4) 100 раз 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №6  

1. Длина волны оптического излучения λ связана со скоростью распространения электромагнитных 

колебаний С зависимостью:  

1)  
f

С
=  ;    

С

f
=)2 ;   3)

С

Q
= ,     4) λ=С∙Р 

2. Длинноволновое ультрафиолетовое (УФ) излучение (область А) находится в диапазоне длин волн:  

1) 1м - 10м;          

2) 380 - 315 нм ;            

3) 1000 нм-1 мм;            

4) 1км-10 км 

3. Наибольшая освещенность, которую можно замерить люксметром типа Ю-115 составляет:  

1) 50000 лк;            

2) 100000 лк;             

3) 100 лк;             

4) 700 лк 

4. Сопротивление холодной нити ламп накаливания меньше его рабочего сопротивления в :  

1) 7-8 раза;             

2) 14-16 раз;             

3) 1-2 раза;             

4) 100 раз 

5. Цветность свечения люминесцентных газоразрядных ламп низкого давления определяется 

буквенными обозначениями:  

1) РЛ, КЛ, ТС, ЗК;           

2) ЛБ, ЛД, ЛХБ, ЛТБ;              

3) ДРЛ, ДРИ, ДРТ, ЛН;            

4) ЗС, СК, НГ, БК 

6. Формула точечного метода расчета электрического освещения имеет вид:  

1) 
.

1000

ре

КзЕн
Фcв




=


;  2) 

е

Е
Фсв н




=



3000
;  3) 

оу

з

н

к
Фсв




=



1500
;  4) св

U
Ф

I
=  

7. Значения коэффициента использования светового потока зависят от следующих факторов:  

1) расчетного тока светильника;  

2) расчетной высоты подвеса светильника;  

3) числа включения ОУ;  

4) сопротивления линии  

8. При выборе тока уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя для сети 

электрического освещения применяют соотношение:  

1) Iэ ≥ 1,4·Iр ;           

2)Iэ ≥3·Iр ;            

3) Iэ ≤ Iр ;          

 4)Iэ =  0,5Iр 

9. В люминесцентных устройствах для анализа сельскохозяйственной продукции используется 

излучение  

1) видимое;         
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2) ультрафиолетовое;             

3) рентгеновское;              

4) инфракрасное  

10 Для обработки семенного материала применяют облучательную установку УОЗ-2 с лампами:  

1) ДРЛ-250;                2) ДРТ-1000;                 3) ДНаТ;               4) БК-100 

11. В ряду электромагнитных волн зону оптического излучения принято отсчитывать от длин волн:    

1) 1 нанометр (нм) до 1 мм;           

2) 1м до 1 км;             

3) 1 мм до 10 м;            

4) 100 м до 1 км     

12. Энергия оптического излучения измеряется в:  

1) Вт;           

2) люксах (лк);           

3) джоулях (Дж);          

4) амперах  

13. Селеновый фотоэлемент люксметра имеет спектр чувствительности, близкий к спектру 

чувствительности:  

1) листа растения ;             

2) глаза человека;                

3) кожи животного;         

4) бактерий 

14. При включении лампы накаливания наблюдается бросок тока больше его номинального значения:  

1) в два раза;        

2) в 7 раз;          

3) в 14 раз ;       

4) в 100 раз 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №7  

1. В ряду электромагнитных волн зону оптического излучения принято отсчитывать от длин волн:    

1) 1 нанометр (нм) до 1 мм;           

2) 1м до 1 км;             

3) 1 мм до 10 м;            

4) 100 м до 1 км     

2. Энергия оптического излучения измеряется в:  

1) Вт;           

2) люксах (лк);            

3) джоулях (Дж);          

4) амперах  

3. Селеновый фотоэлемент люксметра имеет спектр чувствительности, близкий к спектру 

чувствительности:  

1) листа растения ;             

2) глаза человека;                

3) кожи животного;         

4) бактерий 

4. При включении лампы накаливания наблюдается бросок тока больше его номинального значения:  

1) в два раза;       2) в 7 раз;         3) в 14 раз ;      4) в 100 раз 

5. Наполняющим газом в колбах ламп накаливания является:  

1) смесь аргона с азотом;               

2) пары ртути;            

3) пары хлора;                

4) азот 

6. В электродосветных газоразрядных лампах оптического излучение получается за счет:  

1) паров ртути;  

2) раскаляющихся электродов;  

3) люминесценции;  
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4) конденсата 

7. В формуле расчета электрического освещения методом коэффициента использования светового 

потока всегда входит значение: 

1) КПД светильника;          

2) силы излучения;             

3) площади помещения;             

4) сопротивления лампы  

8. Большой единичной мощностью среди всех типов ламп обладают лампы:  

1) ртутные;          

2) накаливания;           

3) ксеноновые;         

4) галогенные; 

9. В традиционных методах расчета электрического освещения завершающим этапом является выбор:  

1) типа светильника;          

2) тока линии;            

3) лампы по расчетному потоку излучения ;              

4) типа выключателя  

10.При содержании животных в стойлах или станках для облучения в осенне-зимний период 

применяют установку типа УО-4М с лампами:  

1) ДРЛ-250      2) ДРТ-400         3) ДРИ-1000          4) БК-75 

11. Мощность оптического излучения называют: 

1) силой излучения;           

2) потоком излучения;            

3) яркостью;             

4) спектром    

12. Линейное расстояние (по направлению распространения волны) между двумя соседними точками, 

находящимся в одинаковой фазе называется:  

1) амплитудой;            

2) длиной волны;                       

3) частотой;               

4) скоростью 

13. Фотомерный шар служит для измерения потока излучения или светового потока:  

1) ламп и светильников;           

2) люксметров;              

3) фотодиодов;           

4) диодов 

14. Перегорание вольфрамовой нити ламп накаливания чаще всего происходит в момент: 

1) отключения;             

2) включения;              

3) работы;                 

4) остывания 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №8   

1. Мощность оптического излучения называют: 

1) силой излучения;           

2) потоком излучения;           3 

) яркостью;             

4) спектром    

2. Линейное расстояние (по направлению распространения волны) между двумя соседними точками, 

находящимся в одинаковой фазе называется:  

1) амплитудой;            

2) длиной волны;                       

3) частотой;               

4) скоростью 

3. Фотомерный шар служит для измерения потока излучения или светового потока:  
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1) ламп и светильников;           

2) люксметров;              

3) фотодиодов;           

4) диодов 

4. Перегорание вольфрамовой нити ламп накаливания чаще всего происходит в момент: 

1) отключения;              

2) включения;               

3) работы;                 

4) остывания 

5. По конструкции тела накала лампы накаливания различаются на: 

1) биспиральные;            

2) тупые;             

3) острые;                

4) круглые  

6. В зависимости от рода излучателя, обеспечивающего основную часть энергии излучения 

газоразрядного источника, различают: 

1) газосветные лампы;            

2) металлосветные;            

3) лампы накаливания;              

4) галогенные  

7. В формулу точечного метода расчета электрического освещения всегда входит значение 

коэффициента: 

1) пульсации;          

 2) запаса;             

3) мощности;            

4) неравномерности 

8. Ультрафиолетовое облучение позволяет повысить удои коров на: 

1) 20÷25% 

2) 7÷15% 

3) 1÷3% 

4) на 100%  

9. Коэффициент минимальной облученности при расчетах эритемных облучательных установок Zэ 

должен быть:  

1) Zэ≥0,8      2) Zэ≤0,8        3) Zэ<0,3         4) Z=0 

10. В эритемном подвесном облучателе типа ЭО-1-30 роль балластного сопротивления выполняет: 

1) резистор 

2) лампа накаливания 

3) конденсатор  

4) амперметр 

11.Сравнительно небольшой биологической активностью обладают ультрафиолетовое излучение 

диапазона длин волны:  

1) 1 нм-200 нм;          

2) 200 нм-280 нм;            

3) 315- 380 нм;         

4) 700 км 

12. Мощность излучения, характеризующая количество энергии, излучаемой в единицу времени 

называют:  

1) силой излучения;          

2) потоком излучения;            

3) облученностью;              

4) яркостью 

13. Фитоотдача источника излучения измеряется: 

1) фит/Вт;             2) лм/Вт;             3) эр/м2 ;               4) А/м2  

14. Стандартные значения мощностей ламп накаливания общего назначения составляют: 

1) 10, 30, 50, 80, 110,180, 250, 350, 500 Вт 
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2) 20, 40, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 700 Вт 

3) 15, 45, 55, 90, 115, 170, 375, 500 Вт 

4) 1,10,100, 1000 кВт. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №9   

1.Сравнительно небольшой биологической активностью обладают ультрафиолетовое излучение 

диапазона длин волны:        1) 1 нм-200 нм;          

2) 200 нм-280 нм;            

3) 315- 380 нм;         

4) 700 км 

2. Мощность излучения, характеризующая количество энергии, излучаемой в единицу времени 

называют:  

1) силой излучения;          

2) потоком излучения;            

3) облученностью;              

4) яркостью 

3. Фитоотдача источника излучения измеряется: 

1) фит/Вт;              

2) лм/Вт;              

3) эр/м2 ;               

4) А/м2  

4. Стандартные значения мощностей ламп накаливания общего назначения составляют: 

1) 10, 30, 50, 80, 110,180, 250, 350, 500 Вт 

2) 20, 40, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 700 Вт 

3) 15, 45, 55, 90, 115, 170, 375, 500 Вт 

4) 1,10,100, 1000 кВт 

5. Лампы накаливания, в колбе которых имеется инертный газ, имеют буквенное обозначение: 

1) БК;               2) ДРЛ;               3) НВ;                    4) ЛД 

6. Наиболее широкое распространение среди газоразрядных источников оптического излучения 

получили лампы, в которых используется разряд:  

1) в парах хлора;                

2) в газе криптоне;                    

3) в парах ртути;                  

4) в олове 

7. Для ограничения пульсаций светового потока люминесцентных ламп низкого давления применяют:  

1) ПРА горячего зажигания;  

2) ПРА мгновенного зажигания;  

3) 3-х фазные ПРА;  

4) 10 фазные ПРА 

8. Основным элементом осветительной электроустановки является: 

1) выключатель  

2) источник света (лампа) 

3) розетка  

4) патрон 

9. В тепличном облучателе типа ОТ-400 применяется лампа: 

1) ДРЛ;               

2) ДРЛФ;              

3) ДКсТЛ ;                

4) НГ 

10. Возможность установки инфракрасных ламп под углами 45-900 по отношению к облучаемой 

поверхности имеет облучатель типа:  

1) ИКУФ-1 

2) «Луч» 

3) ОКБ 

4) УО-4 
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11. Средневолновое ультрафиолетовое излучение (область В) находится в диапазоне длин волн:  

1) 1 нм-100 нм;                   

2) 280-315 нм;               

3) 1 мм-1 м;               

4) 10м-100м 

12. Отношение фитопотока к полному потоку излучения источника называется: 

1) светоотдачей;              

2) фитоотдачей;                   

3) эротдачей;          

4) бактоотдачей 

13. Распределительный фотометр служит для снятия кривых силы излучения: 

1) светильников;               

2) люксметров;                  

3) эрметров;             

4) уфиметров 

14. Стандартные значения мощностей газоразрядных люминесцентных ламп низкого давления 

следующие:  

1) 30, 35, 45, 75, 95 Вт 

2) 15, 27, 38, 72, 100 Вт 

3) 20, 30, 40, 65, 80 Вт  

4) 200,500, 600, 700 Вт 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №10  

 

1. Средневолновое ультрафиолетовое излучение (область В) находится в диапазоне длин волн:  

1) 1 нм-100 нм;                   

2) 280-315 нм;               

3) 1 мм-1 м;               

4) 10м-100м 

2. Отношение фитопотока к полному потоку излучения источника называется: 

1) светоотдачей;              

2) фитоотдачей;                   

3) эротдачей;          

4) бактоотдачей 

3. Распределительный фотометр служит для снятия кривых силы излучения: 

1) светильников;               

2) люксметров;                  

3) эрметров;             

4) уфиметров 

4. Стандартные значения мощностей газоразрядных люминесцентных ламп низкого давления 

следующие:  

1) 30, 35, 45, 75, 95 Вт 

2) 15, 27, 38, 72, 100 Вт 

3) 20, 30, 40, 65, 80 Вт  

4) 200,500, 600, 700 Вт 

5. Газополные лампы накаливания при прочих равных условиях имеют большую, чем вакуумные 

лампы:  

1) коэффициент мощности;            

2) светоотдачу;            

3) пульсацию тока ;               

4) сопротивление 

6. Для загорания натриевой лампы ДНаТ-400 необходим импульс напряжения:  

1) 500-700 В;             

2) 150-200 В;                 

3) 2÷5 кВ;                 
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4) 10-100В 

7. В двухламповом светильнике с люминесцентными лампами низкого давления осуществляют сдвиг 

фаз между токами отдельных ламп для:  

1) ограничения УФ излучения;  

2) создания меньшего шума;  

3) уменьшения пульсаций светового потока;   

4) ограничения тока 

8. При расчете общего локализованного освещения применяется метод: 

1) удельной мощности 

2) точечный 

3) коэффициента использования  

4) метод вольтметра 

9. Для обеззараживания воздуха в помещении применяют облучатели с лампами: 

1) накаливания 

2) ртутными 

3) натриевыми  

4) ксеновыми 

10. В облучателях комбинированного типа используют лампы:  

1) ДКсТЛ;               

2) ДРТ;             

3) ИКЗК;                    

4) НБ 

11. Вредное действие на человека, растения оказывают ультрафиолетовое излучение с длинами волн:  

1) 200-280 нм;          

2) 280-315 нм;             

3) 315-380 нм;              

4) 1 мм-1 м 

12. У источников оптического излучения с линейчатым спектром излучение происходит в пределах:  

1) широких участков спектра;  

2) узких участков спектра;  

3) сплошного участка спектра;  

4) спектра частот 

13. Единицей эритемного потока служит эр, численно равный излучению мощностью 1 Вт при длине 

волны:  

1) 297 нм;                 

2) 680 нм;                      

3) 100 нм;                       

4) 1 м 

14. Существуют следующие виды освещения:  

1) местное;           2) рабочее;           

3) комбинированное ;      4) дневное 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №11  

1. Вредное действие на человека, растения оказывают ультрафиолетовое излучение с длинами волн:  

1) 200-280 нм;          

2) 280-315 нм;             

3) 315-380 нм;              

4) 1 мм-1 м 

2. У источников оптического излучения с линейчатым спектром излучение происходит в пределах:  

1) широких участков спектра;  

2) узких участков спектра;  

3) сплошного участка спектра;  

4) спектра частот 

3. Единицей эритемного потока служит эр, численно равный излучению мощностью 1 Вт при длине 

волны:  
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1) 297 нм;                 

2) 680 нм;                      

3) 100 нм;                       

4) 1 м 

4. Существуют следующие виды освещения:  

1) местное;            

2) рабочее;           

3) комбинированное ;             

4) дневное 

5. Из всей потребляемой из сети электрической энергии в лампе накаливания превращается в энергию 

видимого излучения только:  

1) 10-15%;             

2) 2- 4%;                 

3) 70-75%;                            

4) 100% 

6. Для присоединения люминесцентной лампы низкого давления к электрической сети служат:  

1) стеклянные ножки;            

2) двухштырьковые цоколи;            

3) вольфрамовые электроды;              

4) медные трубы 

7. При ориентировочных (поверочных) расчетах с целью учета осветительной нагрузки применяют:  

1) точечный метод;                 

2) метод удельной мощности;            

3) нормированных добавок;               

4) метод вибрации 

8. Для одновременного освещения помещения и ультрафиолетового облучения телят применяют 

облучатель:  

1) «Астра»-12;             

2) ОЭСПО2;          

3). ЭО-30;              

4) «Луч» 

9. В электроопасных помещениях напряжение питания светильников местного освещения должно 

быть:  

1) 12…42 В 

2) 75…127 В 

3) 220…380 В  

4) 1000В 

10. Рабочее освещение должно обеспечивать нормированную освещенность во всех точках рабочей 

поверхности с отклонением не более: 

1) -20, +10% 

2) -10, +20% 

3) -30,+30%  

4) +100% 

11. Тела, в которых энергия оптического излучения превращается в другие виды энергии, принято 

называть:  

1) приемниками оптического излучения (ОИ);       

2) источниками ОИ;          

3) генераторами ОИ;        

4) вибраторами 

12. Единицей количества фитооблучения является: 

1) фит·м-2 ·с;      

2) эр·м2 ·ч ;       

3) лм·м2 ·ч ;      

4) лк ∙А 

13. Действия оптического излучения на человека, животных, растения и микроорганизмы называют: 
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1) фотобиологическими;      

2) рентгеновскими;        

3) космическими;       

4) генераторными 

14. Бактерицидные лампы, используемые в сельском хозяйстве, имеют мощность:  

1) 15, 30, 60 Вт;       

2) 10, 20, 40 Вт;       

3) 100, 150, 200 Вт;      

4) 1,2, 5, 7 Вт 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №12   

1. Тела, в которых энергия оптического излучения превращается в другие виды энергии, принято 

называть:  

1) приемниками оптического излучения (ОИ);       

2) источниками ОИ;          

3) генераторами ОИ;        

4) вибраторами 

2. Единицей количества фитооблучения является: 

1) фит·м-2 ·с;      

2) эр·м2 ·ч ;       

3) лм·м2 ·ч ;      

4) лк ∙А 

3. Действия оптического излучения на человека, животных, растения и микроорганизмы называют: 

1) фотобиологическими;      

2) рентгеновскими;        

3) космическими;       

4) генераторными 

4. Бактерицидные лампы, используемые в сельском хозяйстве, имеют мощность:  

1) 15, 30, 60 Вт;       

2) 10, 20, 40 Вт;       

3) 100, 150, 200 Вт;      

4) 1,2, 5, 7 Вт 

5. Вольфрамовая нить лампы накаливания под воздействием высокой температуры нагрева:  

1) закаляется;        

2) постепенно испаряется;         

3) утолщается;      

4) изгибается 

6. В разрядной лампе низкого давления излучения происходит при давлении:  

1) 0,01 до 1 МПа;     

2) до 0,01 МПа;     

3) более 1 МПа;       

4) 100 Па 

7. В осветительных установках со щелевыми световодами применяют лампы:  

1) накаливания;       

2) ДРИЗ;       

3) ЛЭ-30;       

4) НГ-100 

8. Необходимую продолжительность работы (часах) ультрафиолетовых облучательных установок 

определяют по формуле:  

1) 
mааЕ

Н
t = ;              

2) 
miпЕ

Н
t = ;           
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3) 
Е

Ф
t э= ;          

4) 
Р

t
V

=  

9. В осветительных установках с газоразрядными лампами предельно допустимым и наиболее 

оптимальным является напряжение:  

1) 380/220 В 

2) 220/127 В 

3) не более 42 В 

4) 1-10В 

10. В облучателях установки типа ИКУФ-1 для создания ультрафиолетового излучения применяется 

лампа: 

1) ЛЭ-15       

2) ЛБР-40         

3)ЛД-65           

4) НГ-75 

11. Поглощенный поток оптического излучения, преобразованный приемником в полезную мощность 

одного из видов энергии, называется:  

1) облученностью;       

2) силой потока излучения;        

3) эффективным потоком излучения;       

4) дозой облучения 

12. Значение активной фотосинтетической энергии излучения достигшей облучаемой поверхности в 

течение времени облучения называется:  

1) количество фитооблучения;       

2) экспозиция;       

3) облученность;       

4) яркостью 

13. Световой КПД ламп накаливания составляет: 

1) 3-3,5%;           

2) 6-9%;           

3) 0,1-0,7%;                  

4) 100% 

14. Номинальная мощность лампы накаливания общего назначения типа БК-215-225-40 составляет: 

1) 215 Вт;             

2) 40 Вт;        

3) 225 Вт;             

4) 100Вт 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №13  

 

1. Поглощенный поток оптического излучения, преобразованный приемником в полезную мощность 

одного из видов энергии, называется:  

1) облученностью;       

2) силой потока излучения;        

3) эффективным потоком излучения;       

4) дозой облучения 

2. Значение активной фотосинтетической энергии излучения достигшей облучаемой поверхности в 

течение времени облучения называется:  

1) количество фитооблучения;       

2) экспозиция;       

3) облученность;       

4) яркостью 
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3. Световой КПД ламп накаливания составляет: 

1) 3-3,5%;           

2) 6-9%;           

3) 0,1-0,7%;                  

4) 100% 

4. Номинальная мощность лампы накаливания общего назначения типа БК-215-225-40 составляет: 

1) 215 Вт;             

2) 40 Вт;        

3) 225 Вт;                  

 4) 100Вт 

5. Для ограничения и стабилизации тока разряда в схемах включения натриевых ламп применяют: 

1) конденсатор;            

2) резистор;             

3) дроссель;                

4) вольтметр 

6. Значительное влияние на световой поток и мощность ламп типа ДРИ оказывает:  

1) изменение частоты тока;     

2) отклонения напряжения сети;      

3) изменения температуры воздуха;       

4) изменение сопротивления 

7. Чтобы избежать переоблучения животных при расчете стационарных облучательных установок 

определяют значение коэффициента : 

1) пульсации светового потока 

2) минимальной облученности 

3) поглощения излучения 

4) полезного действия 

8. Если сократить вдвое длительность облучения, то для получения одного и того же эффекта надо:  

1) вдвое увеличить облученность 

2) увеличить частоту питания втрое 

3) уменьшить ток лампы на 50% 

4) увеличить длину волны 

9. Для прокладки осветительных сетей в животноводческих помещениях используются провода марки:  

1) ПР;             

2) АВТС;             

3) НРГ;               

4) ТА 

10. В облучательной установки для теплиц СОРТ-1-10 применяют лампы: 

1) накаливания;              

2) ксеноновые;              

3) ртутные;               

4) галогенные  

11. Основными энергетическими характеристиками приемников оптического излучения являются: 

1) интегральная чувствительность;            

2) коэффициент поглощения;           

3) спектральная плотность излучения;            

4) коэффициент отражения 

12. Единицей измерения фитооблученности является:  

1) эр/см2;           

2) фит/м2               

3) эр/см2                      

4)бакт/м2  

13. Световой КПД люминесцентных газоразрядных лампа составляет: 

1) 1-3%;             2) 10-15%;               3) 6-7%;                 4) 50% 

14. Цифры после буквенного обозначения ламп накаливания показывают диапазон: 

1) тока лампы;             
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2) уровней питающего напряжения;                 

3) габаритов лампы;                 

4) сопротивление лампы 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №14  

1. Поглощенный поток оптического излучения, преобразованный приемником в полезную мощность 

одного из видов энергии, называется:  

1) облученностью;       

2) силой потока излучения;        

3) эффективным потоком излучения;       

4) дозой облучения 

2. Значение активной фотосинтетической энергии излучения достигшей облучаемой поверхности в 

течение времени облучения называется:  

1) количество фитооблучения;       

2) экспозиция;       

3) облученность;       

4) яркостью 

3. Световой КПД ламп накаливания составляет: 

1) 3-3,5%;           

2) 6-9%;           

3) 0,1-0,7%;                  

4) 100% 

4. Номинальная мощность лампы накаливания общего назначения типа БК-215-225-40 составляет: 

1) 215 Вт;             

2) 40 Вт;        

3) 225 Вт;                  

 4) 100Вт 

5. Дроссель в стандартной схеме включения люминесцентной лампы низко давления необходим для:  

1) ограничения пульсаций светового потока 

2) повышения напряжения зажигания лампы 

3) снижения радиопомех  

4) для увеличения КПД 

6.  Отношение светового потока светильника к световому потоку источника света называется: 

1) спектром действия 

2) КПД светильника 

3) пульсацией  

4) адаптацией 

7. Для расчета прожекторного освещения применяется метод: 

1) удельной мощности 

2) метод изолюкс 

3) точечный метод  

4) метод вольтметра 

8. Дозу эритемного облучения определяет по формуле: 

1) Нэ = Iэ·S;            

2) Нэ = Еэ·t;             

3) Нэ = Ф·t;               

4) Нэ=U∙I 

9. Дежурное освещение животноводческих помещений выполняется светильниками: 

1) рабочего освещения;       

2) аварийного освещения;    

3) местного освещения;         

4) комбинированного освещения 

10. Для автоматизации процессов управления световым режимом в птичниках используются: 

1) реле времени 2РВМ;           

2) система СОРТ 1-10;            
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3) КОУ со ЩС;                   

4) реле скорости 

11. Основной характеристикой приемника оптического излучения является: 

1) коэффициент отражения;       

2) спектральная чувствительность;       

3) плотность излучения;       

4) яркость излучения 

12. Эффективный поток излучения в растениеводстве назван: 

1) фитопотоком;         

 2) световым;          

3) эритемным;              

4) бактерицидным 

13. Среднее значение светового потока газоразрядной лампы к концу срока службы должно быть:  

1) не менее 60% номинального 

2) не менее 20% номинального 

3) не менее 85% номинального  

4) более номинального 

14. Лампы накаливания общего назначения имеют буквенные обозначения: 

1) АК, БУ;           

2) В, БК;             

3) ИК, КГ;              

4) ДРИ 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №15   

1. Основной характеристикой приемника оптического излучения является: 

1) коэффициент отражения;       

2) спектральная чувствительность;       

3) плотность излучения;       

4) яркость излучения 

2. Эффективный поток излучения в растениеводстве назван: 

1) фитопотоком;          

2) световым;          

3) эритемным;              

4) бактерицидным 

3. Среднее значение светового потока газоразрядной лампы к концу срока службы должно быть:  

1) не менее 60% номинального 

2) не менее 20% номинального 

3) не менее 85% номинального  

4) более номинального 

4. Лампы накаливания общего назначения имеют буквенные обозначения: 

1) АК, БУ;           

2) В, БК;             

3) ИК, КГ;              

4) ДРИ 

5. Галогенные лампы накаливания по сравнению с лампами накаливания общего назначения имеют:  

1) меньший срок службы 

2) большую световую отдачу 

3) малую стоимость 

4) пульсацию светового потока 

6. Цифрой после буквенного обозначения газоразрядной лампы высокого давления указывается:  

1) напряжение на лампе;            

2) мощность номинальная;              

3) частота сети;                

4)      ток дампы 

7. При выборе светотехнического оборудования для животноводческих ферм учитывают:  
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1) размеры помещения 

2) химическую агрессивность среды  

3) коэффициент отражения  

4) КПД светильника  

8. Светильники дежурного освещения животноводческих помещений выделяются из числа 

светильников: 

1) общего освещения;      

2) аварийного освещения;        

3) местного освещения;       

4) прожекторного освещения 

9. Групповые линии сетей внутреннего освещения должны быть защищены предохранителями на 

рабочий ток не более:         

1) 10 А;             

2) 25 А;             

3) 50 А;                   

4) 1А 

10. В сельскохозяйственном производстве применяют для ультрафиолетового излучения облучатели :  

1) ОЭ-1, ОЭ-2 

2) «Астра»-11 

3) «Универсаль»  

          4) «Луч»  

11. Излучения с постоянной длиной волны называют:  

1) сложным;                 

2) монохроматическим;              

3) полосатым;                 

4) критическим  

12. Единицей измерения пространственной плотности эффективного потока излучения в 

растениеводстве является: 

1) эр/ср;          

2) фит/ср;            

3) лм/ср;                  

4) Бк/ср 

13. Средняя продолжительность работы газоразрядных люминесцентных ламп низкого давления 

составляет:  

1) от 30000 до 50000 часов;             

2) от 1000- 3000 часов;              

3) от 12000-15000 часов;                  

4) 1-100 часов 

14. Для получения хорошо развитых растений источники в облучательных установках должны 

содержать в своем спектре все излучения области:  

1) 10 - 300 нм;              

2) 300 - 750 нм;                

3) 1000 - 3000 нм;                 

4) 1см-1м 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №16   

1. Излучения с постоянной длиной волны называют:  

1) сложным;                 

2) монохроматическим;              

3) полосатым;                 

4) критическим  

2. Единицей измерения пространственной плотности эффективного потока излучения в 

растениеводстве является: 

1) эр/ср;          

2) фит/ср;            
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3) лм/ср;                  

4) Бк/ср 

3. Средняя продолжительность работы газоразрядных люминесцентных ламп низкого давления 

составляет:  

1) от 30000 до 50000 часов;             

2) от 1000- 3000 часов;              

3) от 12000-15000 часов;                  

4) 1-100 часов 

4. Для получения хорошо развитых растений источники в облучательных установках должны 

содержать в своем спектре все излучения области:  

1) 10 - 300 нм;              

2) 300 - 750 нм;                

3) 1000 - 3000 нм;                 

4) 1см-1м 

5. Линейные галогенные лампы накаливания осветительные обозначают буквами:  

1) БК;                 

2) КГ;                 

3) ИКЗ;                

4) ДРЛ 

6. Для повышения коэффициента мощности в стандартной схеме включения люминесцентной лампы 

низкого давления применяется:  

1) резистор;                

2) дроссель;                

3) конденсатор;                  

4) трансформатор 

7. При отключении разрядной лампы высокого давления ее повторное зажигание возможно: после 

1) чистки лампы;               

2) остывания лампы;                 

3) замены электродов;               

4) окраски колбы 

8. Металлическая полоска на лампе типа ДРТ необходима для  

1) увеличения механической прочности 

2) облегчения загорания 

3) для красоты  

4) уменьшения сопротивления  

9. При питании ламп типа ДРЛ каждая групповая линия должна содержать на фазу не более:  

1) 50 ламп 

2) 100 ламп 

3) 20 ламп 

4) 5 ламп 

10. В помещениях, предназначенных для содержания животных следует предусмотреть:  

1) дежурное освещение 

2) освещение негоризонтальных плоскостей 

3) аварийное освещение  

4) местное освещение 

11. Удельную мощность излучения, приходящуюся на единицу облучаемой поверхности 

характеризует:  

1) экспозиция;             

2) облученность;            

3) сила излучения;              

4) энергия излучения 

12. Единицей измерения фотосинтезного потока излучения является: 

1) бакт;                

2) люмен;                   

3) фит;               
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4) эр 

13. Средний полезный срок службы лампы накаливания равен :  

1) 500 часов;              

2) 3000 часов;            

3) 1000 часов;              

4) 20 часов 

14. Однородное излучение мощностью в 1 Вт при длине волны 555 нм, вызывающее максимальную 

видимость, содержит:  

1) 683 лм светового потока;                 

2) 100 лм;                 

3)  10 лм                                                 

4) 5 лм 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №17  

1. Удельную мощность излучения, приходящуюся на единицу облучаемой поверхности характеризует:  

1) экспозиция;             

2) облученность;            

3) сила излучения;              

4) энергия излучения 

2. Единицей измерения фотосинтезного потока излучения является: 

1) бакт;                

2) люмен;                   

3) фит;               

4) эр 

3. Средний полезный срок службы лампы накаливания равен :  

1) 500 часов;              

2) 3000 часов;            

3) 1000 часов;              

4) 20 часов 

4. Однородное излучение мощностью в 1 Вт при длине волны 555 нм, вызывающее максимальную 

видимость, содержит:  

1) 683 лм светового потока;                 

2) 100 лм;                 

3)  10 лм                     

4) 5 лм 

5. Инфракрасные негалогенные лампы накаливания обозначают буквами:  

1) КГ;           

2) ИК;                  

3) БК;                 

4) ЛБ 

6. В стандартной схеме включения люминесцентной лампы низкого давления применяется:  

1) 3-х полюсный выключатель 

2) ламповый стартер тлеющего разряда 

3) рубильник 

4) реле давления 

7. Срок службы лампы типа ДРЛ составляет:  

1) 100 час;             

2) 1000 час;              

3) 10000 час;                

4) 35 часов 

8. Для общего освещения помещений основного производственного назначения (для содержания 

животных, птицы) следует, как правило, применять:  

1) лампы накаливания 

2) газоразрядные люминесцентные лампы низкого давления  
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3) ксеноновые лампы  

4) галогенные лампы 

9. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания в 

помещениях с повышенной опасностью должны применяться напряжения:  

1) 127 В;              

2) 220 В;               

3) не выше     42 В;                

4) 660 В 

10. Наибольшая допустимая протяженность групповой 4-х проводной линии составляет:  

1) 30 м;                   

2)120 м;                

3) 80 м;                          

4) 1000м 

11. Спектральной плотностью потока излучения является отношение:  
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12. Единицей измерения витального (жизненного) потока излучения является: 

1) эр;              

2) люкс;             

3) фит ;                

4) бакт 

13. К основным видам фотобиологического действия оптического излучения относятся:  

1) световое;       

2) фотосинтезное;        

3) рентгеновское;        

4) космическое 

14. Пространственная плотность светового потока в данном направлении называется:  

1) силой света Iх;;       

2) облученностью;       

3) экспозицией;       

4) яркостью 

 

 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №18  

1. Спектральной плотностью потока излучения является отношение:  

1) ( )
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2. Единицей измерения витального (жизненного) потока излучения является: 
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1) эр;                 

2) люкс;                         

3) фит ;                        

4) бакт 

3. К основным видам фотобиологического действия оптического излучения относятся:  

1) световое;       

2) фотосинтезное;        

3) рентгеновское;        

4) космическое 

4. Пространственная плотность светового потока в данном направлении называется:  

1) силой света Iх;;       

2) облученностью;       

3) экспозицией;       

4) яркостью 

5. Инфракрасная лампа с отражателем и цветной колбой имеет буквенное обозначение  

1) КГТ;             

2) ЗС;                 

3) ИКЗК;                     

4) БК  

6. В состав типовой схемы включения четырехэлектродной дуговой ртутной лампы (ДРЛ) обязательно 

входит:  

1) повышающий трансформатор 

2) индуктивное балластное сопротивление  

3) фотореле 

4) конденсатор 

7. После затухания лампы типа ДРЛ она вновь может включиться:  

1) через 1 минуту;         

2) мгновенно;        

3) через 5-10 минут;        

4) не включится 

8. Для освещения коровников применяют светильники с лампами накаливания типов:  

1) СХЛ-1;        

2) ППД-200;       

3) «Шар»;         

4) не включится 

9 Автоматическая система управления облучательной установкой ИКУФ-1 осуществляется при 

помощи: 

1) промежуточного реле 

2) двухпрограммного реле времени 2РВМ  

3) датчика температуры  

4) реле скорости 

10. Лица, обслуживающие облучательные установки, должны иметь квалификацию по технике 

безопасности:  

1) второй группы 

2) третьей группы 

3) первой группы  

4) никакой группы  

11. Одной из основных характеристик источника оптического излучения является 

1) функция спектральной чувствительности 

2) функция спектральной плотности потока излучения 

3) функция интегральной чувствительности  

4) функция времени 

12. Единицей эритемной облученности является: 

1) лм/см2 ;              

2) эр/м2 ;                  
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3) б/м2 ;                    

4) фт/см 

13. Улучшению обмена веществ и сопротивляемости организма заболеваниям способствует: 

1) видимое излучение;                

2) гамма излучение;                

3) эритемное облучение;              

4) скоростное излучение 

14. Плотность распределения светового потока по освещаемой поверхности называется:  

1) экспозицией;                

2) освещенностью;               

3) аккомодацией;                  

4) дозой облучения;      

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №19 

1. Одной из основных характеристик источника оптического излучения является 

1) функция спектральной чувствительности 

2) функция спектральной плотности потока излучения 

3) функция интегральной чувствительности  

4) функция времени 

2. Единицей эритемной облученности является: 

1) лм/см2 ;              

2) эр/м2 ;                  

3) б/м2 ;                    

4) фт/см 

3. Улучшению обмена веществ и сопротивляемости организма заболеваниям способствует: 

1) видимое излучение;                

2) гамма излучение;                

3) эритемное облучение;              

4) скоростное излучение 

4. Плотность распределения светового потока по освещаемой поверхности называется:  

1) экспозицией;                

2) освещенностью;               

3) аккомодацией;                 

 4) дозой облучения;      

5. Отклонения питающего напряжения от номинального значения существенно влияют на 

характеристики ламп накаливания и прежде всего на: 

1) световой поток;                

2) срок службы;                     

3) ток;                

4) мощность 

6. Разрядная колба люминесцентных ламп низкого давления выполняется в виде:  

1) спирали;                   

2) стеклянной трубки;                  

3) полосы;                  

4) шины 

7. Период разгорания лампы типа ДРЛ длится около: 

1) 30 мин;                  

2) 5-7 мин;                   

3) 1 час;                 

4) 65 секунд 

8. В основу метода коэффициента использования светового потока заложен расчет:  

1) средней освещенности 

2) максимальной продолжительностью горения ламп 

3) кривой светораспределения 

4) кривой КПД 



39 

 

9. При использовании механизированной установки УО-4 необходимая доза облучения телят 

обеспечивается:  

1) числом проходов облучателя над животными 

2) изменением скорости движения облучателя 

3) увеличением числа ламп  

4) заменой конденсатора 

10. На животноводческих фермах периодические осмотры с чисткой светильников проводят:  

1) два раза в год;       

2) не реже одного раза в три месяца;        

3) один раз в два года;        

4) 10 раз в день 

11. По спектральному распределению потока излучения источники разбивают на три класса:  

1) с линейчатым, полосатым и сплошным спектрами 

2) с коротким, длинным и средним спектрами  

3) с эффективным, неэффективным и сложным спектром 

4) с разными светофильтрами  

12. Единицей силы эритемного излучения является: 

1) фт/см2 ;      2) лм/ср;      3) эр/ср;      4) бк/м2  

13. Мутагенное действие оптического излучения используется:  

1) для улучшения яркости источника ОИ 

2) для борьбы с болезнями 

3) для выведения новых сортов растений 

4) для увеличения радиопомех 

14. Световая отдача ламп накаливания составляет:  

1) 5 лм/Вт;       

2) 20 лм/Вт;       

3) 75 лм/Вт;       

4) 100 Вт/м2  

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №20  

1. По спектральному распределению потока излучения источники разбивают на три класса:  

1) с линейчатым, полосатым и сплошным спектрами 

2) с коротким, длинным и средним спектрами  

3) с эффективным, неэффективным и сложным спектром 

4) с разными светофильтрами  

2. Единицей силы эритемного излучения является: 

1) фт/см2 ;       

2) лм/ср;       

3) эр/ср;       

4) бк/м2  

3. Мутагенное действие оптического излучения используется:  

1) для улучшения яркости источника ОИ 

2) для борьбы с болезнями 

3) для выведения новых сортов растений 

4) для увеличения радиопомех 

 

4. Световая отдача ламп накаливания составляет:  

1) 5 лм/Вт;       

2) 20 лм/Вт;       

3) 75 лм/Вт;       

4) 100 Вт/м2  

5. Одним из достоинств ламп накаливания является:  

1) высокая яркость;        

2) пульсация светового потока;       

3) включение в сеть без дополнительных аппаратов;          
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4) высокий КПД 

6. Зажиганию четырехэлектродной лампы типа ДРЛ способствует:  

1) повышение коэффициента мощности;        

2) металлическая полоска;          

3) предварительный тлеющий разряд ; 

 4) трансформатор тока. 

7. Мощными источниками ультрафиолетового излучения являются газоразрядные лампы высокого 

давления типа:  

1) ДРЛ;        

2) ДРИ;        

3) ДРТ;        

4) БК 

8. В профилакториях для телят наиболее эффективно применять комбинированную облучательную 

установку типа:  

1) ОБУ;          

2) ИКУФ-1М;        

3) УО-4;        

4) ОТ-250 

9. При существенном расхождении расчетного и нормируемого значения освещенности изменяют:  

1) тип светильника 

2) количество светильников 

3) частоту включений  

4) тип люксметра 

10. Для определения рабочего тока группой линии определяют: 

1) коэффициент запаса;       

2) установленную мощность;        

3) тип светильника;          

4) тип провода 

11. Линейчатым спектром обладают следующие источники оптического излучения: 

1) лампы накаливания;        

2) ксеноновые лампы;              

3) лампы типа ДРТ;                 

4) галогенные  

12. Единицей количества эритемного облучения является: 

1) эр·м-2 ·ч;                 

2) лм·см-2·ч;                 

3) фт·м-2·с;                  

4) бк∙м2  

13. Процессу синтезирования органических веществ из минеральных в растениях способствует:  

1) фотосинтезное действие ОИ;       

2) эритемное действие;         

3) бактерицидные действие;        

4)  тонизирующее действие 

14. В современных лампах накаливания основная доля излучения приходится на: 

1) видимое излучение;        

 2) инфракрасное;        

3) ультрафиолетовое;        

4) бактерицидное 

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №21  

1. Линейчатым спектром обладают следующие источники оптического излучения: 

1) лампы накаливания;        

2) ксеноновые лампы;             

3) лампы типа ДРТ;                 
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4) галогенные  

2. Единицей количества эритемного облучения является: 

1) эр·м-2 ·ч;                 

2) лм·см-2·ч;                 

3) фт·м-2·с;                  

4) бк∙м2  

3. Процессу синтезирования органических веществ из минеральных в растениях способствует:  

1) фотосинтезное действие ОИ;       

2) эритемное действие;         

3) бактерицидные действие;        

4)  тонизирующее действие 

4. В современных лампах накаливания основная доля излучения приходится на: 

1) видимое излучение;         

2) инфракрасное;        

3) ультрафиолетовое;        

4) бактерицидное 

5. Для подавления радиопомех, возникающих при зажигании и работе люминесцентных ламп низкого 

давления применяют:  

1) резистор;       

 2) конденсатор;        

3) индуктивность;        

4) трансформатор. 

6. Значение удельной мощности осветительной установки зависит от:  

1) тока в линии;        

2) нормированной освещенности;        

3) частоты включения светильника;         

4) марки провода 

7. Автоматическое регулирование светового режима в птицеводческих помещениях осуществляться с 

помощью: 

1) программного реле;        

2) фотоэлемента;          

3) люксметра;         

4) реле скорости 

8. К газоразрядным лампам сверхвысокого давления относятся лампы: 

1) натриевые 

2) ксеноновые 

3) галогенные  

4) накаливания 

9. Для облучения рассады огурцов применяются специальные газоразрядные люминесцентные лампы 

низкого давления: 

1) ЛБР-40         

2) ЛФ-40-2         

3) ЛЭ-30           

4) ДРЛ-80 

10. Число люминесцентных ламп на однофазную групповую линию составляет: 

1) 20 шт. 

2) 30 шт. 

3) 50 шт 

4) 300 шт. 

11. Сплошным спектром обладают следующие источники оптического излучения:  

1) ксеноновая лампа 

2) лампа накаливания 

3) лампа типа ДРЛ 

4) лампа типа ДРТ 
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12. Единицей эритемного потока служит эр, численно равный излучению мощностью 1 Вт при длине 

волны: 

1) 1400 нм;               

2) 297 нм;                    

3) 680 нм;                   

4) 10 км 

13. Реакцию приемника оптического излучения по отношению мощности падающего на него 

излучения называют:  

1) потоком излучения 

2) чувствительностью 

3) спектром 

4) частотой 

14. Теоретически установлено, что световой КПД лампы накаливания достигает значения: 

1) 32%;                      

2) 87%;                        

3) 14,5%;                        

4) 57% 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №22   

1. Сплошным спектром обладают следующие источники оптического излучения:  

1) ксеноновая лампа 

2) лампа накаливания 

3) лампа типа ДРЛ 

4) лампа типа ДРТ 

2. Единицей эритемного потока служит эр, численно равный излучению мощностью 1 Вт при длине 

волны: 

1) 1400 нм;               

2) 297 нм;                    

3) 680 нм;                   

4) 10 км 

3. Реакцию приемника оптического излучения по отношению мощности падающего на него излучения 

называют:  

1) потоком излучения 

2) чувствительностью 

3) спектром 

4) частотой 

4. Теоретически установлено, что световой КПД лампы накаливания достигает значения: 

1) 32%;                      

2) 87%;                        

3) 14,5%;                        

4) 57% 

5. Дуговая ртутная люминесцентная лампа высокого давления типа ДРЛ имеет период разгорания:  

1) 0,1-2 секунд;        

2) 5-7 минут;          

3) 30-50 секунд;         

4) 75 минут 

6. Справочные кривые светораспределения различных типов светильников даются для условной лампы 

со световым потоком: 

1) 500 лм;        

2) 1000 лм;        

3) 3000 лм;        

4) 10 лм 

7. Отношение расстояния между светильниками к расчетной высоте подвеса над рабочей поверхностью 

называется: 

1) потенциальным расстоянием 
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2) относительным расстоянием между светильниками 

3) шириной освещения  

4) высотой свеса 

8. Коэффициент запаса при расчете электрического освещения с использованием газоразрядных ламп 

равен: 

1) 1,8;         

2) 1,3;        

3) 1,05;          

4) 0,76 

9. Для одновременного освещения помещений и ультрафиолетового облучения сельскохозяйственных 

животных используются светильники типов: 

1) ПВЛМ;        

2) «Астра»;         

3) ОЭСПО2;         

4) НСПО 

10. Число ламп накаливания на однофазную групповую линию составляет: 

1) 50;           

2) 30;          

3) 20;           

4) 100 

11. Полосатым спектром обладают следующие источники оптического излучения: 

1) лампа накаливания 

2) ксеноновые лампы 

3) лампа типа ДРТ 

4) галогенная лампа  

12. Единицей измерения количества бактерицидного облучения является: 

1) бакт·с/м2 ;           

2) лм·с/м2 ;            

3) А/м2 ;           

4) фт/м2  

13. Освещение при различном чередовании периодов света и темноты относятся к: 

1) световому действию ОИ 

2) фотопериодическому действию ОИ  

3) к мутагенному действию ОИ  

4) фотосинтезному 

14. Для включения лампы накаливания в электрическую цепь ее снабжают: 

1) цоколем;           

2) выключателем;         

3) розеткой;            

4) конденсаторо 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №23 

1. Полосатым спектром обладают следующие источники оптического излучения: 

1) лампа накаливания 

2) ксеноновые лампы 

3) лампа типа ДРТ 

4) галогенная лампа  

2. Единицей измерения количества бактерицидного облучения является: 

1) бакт·с/м2 ;           

2) лм·с/м2 ;            

3) А/м2 ; 

 4) фт/м2  

3. Освещение при различном чередовании периодов света и темноты относятся к: 

1) световому действию ОИ 

2) фотопериодическому действию ОИ  
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3) к мутагенному действию ОИ  

4) фотосинтезному 

4. Для включения лампы накаливания в электрическую цепь ее снабжают: 

1) цоколем;           

2) выключателем;         

3) розеткой;            

4) конденсатором 

5. В животноводстве и птицеводстве применяют специальные лампы накаливания: 

1) НГ-220-100;         

2) ИКЗК-220-250;         

3) В-220-40;          

4) ЛД-100 

6. Существуют следующие схемы зажигания разрядных ламп низкого давления: 

1) медленного зажигания;         

2) зажигание с использованием конденсатора;          

3) мгновенного зажигания;         

4) частотного зажигания 

7. Разрядная трубка натриевой лампы высокого давления выполнена из: 

1) стекла;         

2) сапфира;          

3) кварца;           

4) железа 

8. Согласно отраслевых норм освещенности сельскохозяйственных зданий значение коэффициента запаса 

при расчете электрического освещения лампами накаливания составляет:  

1) Кз = 1,5  

2) Кз = 1,15 

3) Кз= 1,9  

4) К3=0,8  

9. Снижение светового потока ламп в процессе их эксплуатации учитывается при расчете 

электрического освещения: 

1) коэффициентом запаса;        

2) расстоянием между светильниками;        

3) формой помещения;           

4) формой цоколя  

10. Сопротивление изоляции проводов осветительной сети проверяется прибором: 

1) амперметром;               

2) вольтметром;                   

3) мегомметром;                    

4) ваттметром  

11. Электромагнитные волны диапазона 1 нм-1 мм называют: 

1) рентгеновскими;         

2) оптическими;          

3) радиотехническими;        

4) космическим  

12. Единицей измерения бактерицидной облученности является: 

1) фит/м2 ;         

2) бакт/м2 ;       

3) лк/ср ;       

4) лм/м2  

13. Антирахитным, тонизирующим, терапевтическим действием на животных и птицу обладает:  

1) рентгеновское излучение;         

2) видимое излучение;          

3) эритемное излучение;          

4) яркое излучение  

14. Явление приспосабливания глаза человека к различным уровням освещенности называют:  
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1) адаптацией;           

2) аккомодацией;        

3) избирательностью;          

4) пульсацией 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №24 

1. Электромагнитные волны диапазона 1 нм-1 мм называют: 

1) рентгеновскими;         

2) оптическими;          

3) радиотехническими;        

4) космическим  

2. Единицей измерения бактерицидной облученности является: 

1) фит/м2 ;         

2) бакт/м2 ;       

3) лк/ср ;       

4) лм/м2  

3. Антирахитным, тонизирующим, терапевтическим действием на животных и птицу обладает:  

1) рентгеновское излучение;         

2) видимое излучение;          

3) эритемное излучение;          

4) яркое излучение  

4. Явление приспосабливания глаза человека к различным уровням освещенности называют:  

1) адаптацией;           

2) аккомодацией;        

3) избирательностью;          

4) пульсацией 

5. В цепь газоразрядной лампы всегда обязательно включается: 

1) резистор;         

2) балластное индуктивное сопротивление;            

3) электросчетчик;            

 4) датчик температуры 

6. Освещенность на плоскости от точечного источника излучения обратно пропорциональна: 

1) напряжению сети;        

2) квадрату расстояния;          

3) кубу мощности;         

4) форме колбы 

7. Отношение общей установленной мощности осветительной установки к площади помещения 

называется: 

1) удельная мощность;         

 2) реактивная мощность;         

3) активная мощностью;       

 4) мощностью потерь;           

8. Лампы накаливания общего назначения выпускаются серийно следующих мощностей:  

1) 10,30,50,85,115,145,160,240,320,600,800 и 1300 Вт  

2) 15,45,70,80,120,170,220,350,575,810 и 1200 Вт 

3) 20,40,60,75,100,200,300,500,750 и 1000 Вт 

4) 3,10,50,100 кВт 

9. При расчете электрического освещения необходимо знать  

1) нормированную освещенность 

2) нормированную емкость 

3) ток нагрузки  

4) температур 

10. Сопротивление изоляции проводов осветительной сети должно быть: 

1) Rиз ≥ 100 Ом 

2) Rиз ≥ 0,5МОм  
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3) Rиз ≤10 Ом  

4) Rиз ≤0,3 К Ом 

11. Излучения, вызванные смещениями электронов при нагреве или электрическом разряде относятся: 

1) к радиоизлучениям;           

2) к оптической зоне;             

3) к космическому излучению;          

4) к пульсирующему излучению 

12. Единицей измерения силы бактерицидного излучения является: 

1) бакт/ср;            

2) фит/ср;            

3) лм/м2;             

4) эр/Вт. 

13. Измерительным приемником оптического излучения в люксметре является:  

1) сопротивление 

2) емкость 

3) фотоэлемент  

4) датчик давления 

14. Отношение светового потока к площади поверхности, на которой он равномерно распределен 

называют:  

1) экспозицией 

2) освещенностью 

3) силой света  

4) яркостью 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №25  

1. Излучения, вызванные смещениями электронов при нагреве или электрическом разряде относятся: 

1) к радиоизлучениям;           

2) к оптической зоне;             

3) к космическому излучению;          

4) к пульсирующему излучению 

2. Единицей измерения силы бактерицидного излучения является: 

1) бакт/ср;            

2) фит/ср;            

3) лм/м2;             

4) эр/Вт. 

3. Измерительным приемником оптического излучения в люксметре является:  

1) сопротивление 

2) емкость 

3) фотоэлемент  

4) датчик давления 

4. Отношение светового потока к площади поверхности, на которой он равномерно распределен 

называют:  

1) экспозицией 

2) освещенностью 

3) силой света  

4) яркостью 

5. Вольфрамовая нить лампы накаливания общего назначения нагревается до температуры:  

1) 1000-1500К;         

2) 2800-3200К;         

3) 4000-7000К;         

4) 1000С  

6. Для снижения напряжения зажигания газоразрядной лампы низкого давления применяют:  

1) разогревают колбу 

2) нагревают светильник 

3) предварительный нагрев электродов  
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4) отключают стартер 

7. Справочные кривые светораспределения различных типов светильников даются для условной лампы 

со световым потоком:  

1) 1000 лм;           

2) 2000 лм;          

3) 500 лм;           

4) 10 лм 

8. Расчет электрического освещения методом удельной мощности производится по формуле:  

1) 


NS
Рл


= ;      

2) 
N

S
Рл


=


;     

3) 
S

VI
Рл


= ;       

4) л

Ф
Р

S
=  

9. Для расчета местного освещения применяют: 

1) точечный метод;            

2) метод удельной мощности;          

3) метод изолюкс;              

4) метод конденсатора  

10. Наибольшее распространение в животноводстве и птицеводстве получили комбинированные 

установки типа: 

1) ОЭ-30, ОБУ-30;                

2) УО-4, УОК-1;                        

3) ИКУФ-1М, «Луч»;           

4) СОРТ-1-10 

11. Электротехнологию преобразования электрической энергии в энергию оптического излучения 

называют: 

1) электрическим освещением и облучением  

2) электроприводом 

3) электронагревом  

4) электротехникой 

12. Единицей измерения бактерицидного потока является: 

1) люкс;               

2) бакт;               

3) Вт;                

4) лм 

13. Отношение потока излучения Ф к площади S, на которую он падает, называется: 

1) облученностью;           

2) дозой;           

3) яркостью;           

4) силой излучения 

14. Средний срок службы лампы накаливания общего назначения составляет:  

1) 3000 ч;           

2) 350 ч;           

3) 1000 ч;          

4) 100 ч 

 

6.3. Тематика рефератов и докладов. 

1. Воздействие оптического излучения на человека. 

2. Виды фотобиологического действия ОИ. 

3. Построение системы эффективных величин 
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4. Измерительные приборы оптического излучения 

5. основные характеристики ламп накаливания 

6. Электрический разряд в газах и парах металлов. 

7. Газоразрядные лампы низкого давления. 

8. Газоразрядные лампы высокого давления. 

9. Облучательные установки для растениеводства. 

10. Облучательные установки для животноводства. 

 

 

6.4. Тематика курсовых проектов 

  

В состав курсового проекта входят пояснительная записка объемом не менее 20 

страниц выполненного с применением компьютерной техники и два листа графического 

материала.  

Исходными данными для выполнения курсового проекта является бланк – заданий, 

выдаваемый персонально каждому студенту на кафедре. Он должен быть включен в состав 

расчетно-пояснительной записки курсового проекта 

В этом разделе должны быть определены задачи и значение электрического освещения 

для интенсификации производства на основе изучения студентом учебной, справочной и 

специальной литературы по «Светотехнике». 

Студент должен изучить план здания или сооружения, экспликацию комнат и объектов 

освещения с указанием технологических процессов; характеристики покрытия стен, пола и 

потолка, фасадов здания, главных входов, площадок и дворов, примыкающих к зданию. Здесь 

же даются данные о габаритных размеров  здания и общие сведения о выполнения 

электропитания сети освещения в соответствии с «ПУЭ». 

Категория электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения следует 

принимать в соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)» 

Методика расчета курсового проекта по дисциплине «Светотехника» подробно 

приводится в литературе №1 приведенной в рабочей программе. 

 

Примерная тематика курсовых проектов:  

 

1.Комплекс по выращиванию и откорму 24 тыс. свиней в год. Свинарник на 400 

супоросных маток (типовой проект №802-147/72).   

2.Молочный блок производительностью 6 т. молока в сутки (типовой проект №801-5-

28.85). 

3.Дойльно-молочный блок с применением доильных установок «Тандем» на 24 станка 

(типовой проект №801-300). 

4.Птичник клеточного содержания на 30 тыс. кур – несушек (типовой проект № 805-222).  

5.Районая ветеринарная станция с лабораторией. Виварий. Типовой проект №807-83.  

6.Кузница с помещением для обслуживания с.х. техники бригады(типовой проект №288). 

7.Свинарник для опоросов на 240 места и репродукторного поголовья (типовой проект       

№802-  3-9.84). 

8.Фруктохранилище (типовой проект №813-77/73). 

9. Комплекс по производству молока на 800 коров боксового содержании. Родильная на 

160   коров (типовой проект №801-315). 

10.Птичник на 7500 голов молодняка кур яичных пород для репродукторных хозяйств. 

Вариант с облегченными конструкциями (стены из асбестоцементных панелей). Типовой 

проект №805-181. 

11.Районная ветеринарная станция с лабораторией .Главный корпус. Типовой проект 

№807-83. 
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12.Ферма откорма крупного рогатого скота на барде на 1000голов.Здание откорма 

крупного рогатога скота на барде на 334 головы (стены- кирпичные, кровля- 

рулонная).Типовой проект №801-108.  

13.Комплекс по выращиванию и откорму 24 тыс. свиней в год. Свинарник- откормочник 

на 2400 голов (типовой проект №802-147/72). 

14.Инкубаторно-птицеводческая станция на 10 инкубаторов «Универсал-55» с фермами 

молодняка и родительского стада. Инкубаторий на 10 инкубаторов «Универсал-55».Типовой 

проект №805-237. 

15.Телятник на 520 голов. Содержание телят групповое по 20 голов в секции с 20 

дневного до 6-месячного возраста. Типовой проект №801-260. 

16.Комплекс по производству молока на 800 и 1200 коров привязного содержания. 

Доильно- молочный блок на 3 установки типа «Елочка».Типовой проект № 801-314. 

17.Свиноводческая репродукторная племенная ферма для комплекса по выращиванию и 

откорму 54 тыс. голов в год. Свинарник для холостых маток на 280 мест и 10 хряков с пунктом 

искусственного осеменения. Типовой проект №802-179. 

18.Свиноводческая репродукторная пленная ферма для комплекса по выкашиванию и 

откорму 108 тыс. голов в год. Свинарник для ремонтного молодняка на 540 мест. Типовой 

проект №802-180. 

19.Овцеводческая ферма на 2500 маток мясо - шерстного направления. Овчарня на 835 

маток (для ягнения). Типовой проект №803-104.  

20.Дойльно-молочный блок на две установки ёлочка. Типовой проект №801-434. 

21.Пункт технического обслуживания и ремонта машин и оборудования комплексов 

выращивания и откорма 108 тыс. свиней в год. Типовой проект №816-163. 

22. Пункт технического обслуживания и ремонта машин и оборудования комплексов 

выращивания и откорма 54 тыс. свиней в год. Типовой проект №816-164.  

23.Кормориготовительный цех для ферм крупнорогатого скота на 800 – 1000 коров. 

Типовой проект 801-256. 

24.Птичник на 15 тыс. утят от 1 до 52 дней. Типовой проект №805-255. 

25.Птицефабрика на 25 тыс. индюшат. Типовые проекты №816-160,819-161.  
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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-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

 

ИД-1УК-2  Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, 

учитывая 

действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и 

ограничения 

 

Знать: основные источники 

и методы поиска 

информации, системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

Уметь: анализировать 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; находить и 

критически анализировать 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. 

Владеть: методами поиска 

информации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач; 

определения и оценивания 

последствий возможных 

решений задачи 

 

2 информацион

ная культура 

ОПК-1 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать - основные законы  и 

электрофизические 

величины, необходимых 

для описания и расчета 

электрических цепей; 

Уметь: 

- применять методы 

математического аппарата. 

Владеть: 

- современными 

технологиями 

агропромышленного 

производства и способами 

их использования в 

профессиональной 

деятельности. 
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Приложение № 3 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: всего 2 З.Е. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

разделов, тем 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Лекции Практические 

(лабораторны

е, др.) занятия 

СРС Лекции Практически

е 

(лабораторн

ые, др.) 

занятия 

СРС 

1 
ВВЕДЕНИЕ: 

цели и задачи 
2 4 8   12 

2 

Основы 

организации 

эксплуатации 

электрооборудо

вания 

2 4 8   12 

3 

Организация 

эксплуатации 

электрооборудо

вания в 

сельском 

хозяйстве. 

система ППР и 

ТО. 

 

2 4 10 2 2 12 

4 

Система токов 

и 

характеристики 

приемников 

электроэнергии 

2 2 10  2 14 

Виды учебной 

деятельности Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Лекционные занятия 10 2 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

18 4 

Самостоятельная работа 44 66 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет Зачет 
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5 

Классификация 

электроустанов

ок и 

помещений по 

степени 

опасности 

поражения 

электрическим 

током.  

Классификация 

групп допуска 

обслуживающе

го персонала 

2 2 8   16 

 Всего  10 час. 18 час. 44 час. 2 час 4 час. 66 час. 
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Приложение № 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

Лекции  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ: цели и задачи 

Практические занятия  

Раздел 1 Основные понятия по электротехнике 

Самостоятельная работа 

Раздел Технология ремонта электрических машин 

Лекции  

 Раздел 2. Основы организации эксплуатации электрооборудования 

Тема 1.Организация энергохозяйства и структура управления 

Тема 2.Организация обслуживания и ремонта электрооборудования 

Тема 3.Система ППР электрооборудования 

Практические занятия  

Раздел 2. Расчеты при перемотке обмотки статора на напряжения, отличные от номинального 

Самостоятельная работа 

Технология диагностирования электрооборудования 

Лекции  

Раздел 3. Организация эксплуатации электрооборудования в сельском 

хозяйстве. система ППР и ТО. 
Тема 1.Дестабилизирующие и компенсирующие воздействия на электрооборудование 

Тема 2 .Влияние окружающей среды. 

Тема 3. Влияние качества электрической энергии 

Практические занятия 

Расчет конденсаторов для работы трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме 

Самостоятельная работа 

  Общие вопросы эксплуатации электрооборудования. 

6. Эксплуатация электродвигателей и генераторов 

Лекции  

Раздел 4. Система токов и характеристики приемников электроэнергии 

Тема 1.Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии 

Тема 2.Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 В. Классификация 

помещений и наружных установок по окружающей среде. 

Тема 3.Схемы электрических сетей напряжением до 1000 В 

Практические занятия 

Расчет мощности однофазного и  трехфазного электродвигателей 

Установки электрического освещения 

Самостоятельная работа 

 Эксплуатация электродвигателей и генераторов 

Лекции  

Раздел 5. Классификация электроустановок и помещений по степени опасности поражения 

электрическим током.  Классификация групп допуска обслуживающего персонала 

Тема 1. Требования безопасности к персоналу, обслуживающему электроустановки   

Практические занятия 

Правила техники безопасности при работе с электричеством. 
Самостоятельная работа 

Электротехническая служба сельскохозяйственных предприятий 
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Приложение № 5 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература 

1. Введение в профессиональную деятельность : учебное пособие / В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев, 

А. В. Иванов, А. А. Гайдин. — Воронеж : ВГУИТ, 2015. — 155 с. — ISBN 978-5-00032-143-0. — 

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

https://e.lanbook.com/book/76240 

2. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебник / В. Я. Хорольский, М. А. 

Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — ISBN 

978-5-8114-2511-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106891  

3. Теория электропривода: учебник/ Г.Б. Онищенко. – М.: ИНФРА – М, 2015.  294с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – www.dx.doi.org / 10/12737/7322/ 

 

 Дополнительная литература: 

4. Епифанов, А. П. Электропривод в сельском хозяйстве : учебное пособие / А. П. Епифанов, А. Г. 

Гущинский, Л. М. Малайчук. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-

5-8114-1020-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130484 

6.2 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. 

 

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/) 

 

 

 

 

 

http://www.dx.doi.org/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/


 7 

 

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; 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» по 

направлению 35.03.06 «Агроинженерия»: 

- 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 «Эксплуатация ЭО» 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.  

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. 
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Приложение № 7 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Вопросы по контрольной работе  

1. Методы изучения дисциплин специальности. 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

3. Организация энергохозяйства и структура управления 

4. Организация обслуживания и ремонта электрооборудования 

5. Система ППР электрооборудования 

6. Организация эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве. 

7. Система ППР и ТО. 

8. Дестабилизирующие и компенсирующие воздействия на электрооборудование 

9. Влияние окружающей среды 

10.  Влияние качества электрической энергии  

11.Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии 

12.Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 В. Классификация помещений 

и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 В 

13.Электрические нагрузки и их графики. Методы расчета электрических 

нагрузок. 

14.Электрические нагрузки и их графики. Методы расчета электрических 

нагрузок. 

15.Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 В. Классификация помещений 

и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 В 

16.Классификация электроустановок и помещений с электрооборудованием по степени 

опасности поражения в них людей электрическим током.  

17.Требования безопасности к персоналу, обслуживающему  электроустановки 

18.Электрическая изоляция токоведущих частей  

19.Основные сведения о газообразных диэлектриках  

20Основные сведения   о жидких диэлектриках  

21.Высокополимерные твердые  

22.Электроизоляционные резины.  

23.Лаки и эмали.   

24.Компаунды 

25.Бумаги и картоны  

26. Пластические массы 

 

Оценивание обучающегося на зачете 

Требования к знаниям 

«зачтено»  

(компетенции освоены) 

Выполнены все лабораторные (практические) работы. По 

теоретической части есть положительные оценки (коллоквиум, 

контрольная работа, тестирование и др.) 

«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.) 
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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). 
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Направленность (профиль) (при наличии) Электрооборудование и электротехнологии 

Реквизиты федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
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Год начала подготовки 2018 

Очная форма обучения - учебные планы по 
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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  

Количество зачетных единиц 3 
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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.  Практическая 

профессиональн

ая подготовка 

ОПК – 5. Способен 

учитывать свойства 

конструкционных 

материалов  

теплотехнических 

расчетах с учетом 

динамических и 

тепловых нагрузок 

ИД- 1ОПК-5. 

Выбирает средства 

измерения, 

проводит измерения 

электрических и 

неэлектрических 

величин, 

обрабатывает 

результаты измерений и 

оценивает их 

погрешность 

знать:  

-   основные   понятия   и   

методы   математического   

анализа,   аналитической   

геометрии,  

-линейной    алгебры,    теории    

функций    комплексной    

переменной,    теории    

вероятностей    и 

математической статистики. .  

уметь:  

-  применять  математические  

методы  и  законы  для  

решения  практических  задач .  

- проектировать  отдельные  

фрагменты  предметного  

содержания,  используя  

математику  

владеть:  

-     методами     решения     

дифференциальных     и     

алгебраических     уравнений,     

задач  

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

аналитической геометрии, 

теории вероятностей  

и математической статистики, 

функционального анализа . 

«Физика». 

 

2 профессиональн

ые компетенции 
ПК-1  Способностью 

участвовать в сборе и 

анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

ИД-1ПК-1   

Проводит сбор и анализ 

исходных данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

Знать: 

- основные физические 

величины и физические 

константы, их определение, 

смысл, способы и единицы их 

измерения;  

- назначение и принцип 

действия важнейших 

физических приборов;  

уметь:  

- работать с приборами и 

оборудованием современной 

физической лаборатории   

владеть:  

- навыками обработки и 

интерпретирования 

результатов эксперимента . 

 

 



2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности и формам обучения: 108 ч. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины по (разделам) темам: 

№

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, тем 

Всего часов 108ч. 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Лек

ции 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРС Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРС 

1.  Раздел 1. Основы метрологии 

Тема  1. История развития 

метрологии. и правовые 

основы метрологической 

деятельности в РФ 

2 2 4 8 2   20 

2.  Тема  2.Обеспечение единства 
измерений 

2  2 8   2 20 

3.  Тема  3.Государственная 

метрологическая служба РФ 

2 2 2 8    20 

4.  Раздел 2. Основы 

стандартизации. 

Тема1. .Роль стандартизации в 

народном хозяйстве 

2  2 10 2   20 

5.  Тема2. Методические основы 

стандартизации 

2 2 2 8    20 

6.  
Раздел 2. Основы 
сертификации 
Тема: 1. Основные понятия, 
цели и объекты сертификации. 

2 2 2 8   2 20 

7.  Тема 2. Роль сертификации в 

повышении качества 

продукции 

2  2 8    20 

8.  
Тема3 Методы определения 

качества продукции 

 2  8     

Итого: 16 10 16 66 4  4 100 

 

Виды учебной 

деятельности Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Лекционные занятия 16 4 

Практические 

(лабораторные, др.) 

занятия 

10/16 4 

Самостоятельная работа 66 100 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  Зачет  



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

Раздел 1. Основы метрологии. 

Тема 1.История развития метрологии. и правовые основы метрологической 

деятельности в РФ. . Цели и задачи дисциплины. Законодательная база метрологии. 

Основные положения теории измерений. Виды и методы измерений. Средства измерении. 

Метрологические характеристики средств измерений. Цифровые измерительные приборы. 

Объекты и методы измерений, виды контроля. Методы измерений. и погрешности при 

измерениях. 

Лабораторное занятие1.Изучение основных электроизмерительных приборов и 

правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 

. Лабораторное занятие2. Измерение параметров электрической цепи постоянного 

тока при помощи приборов магнитоэлектрической  системы.   . 

Практическое занятие. Способы обнаружения и устранения погрешностей.                            

Темы для самостоятельной работы. Принципы описания и оценивания погрешностей 

Государственный метрологический контроль. Российская система калибровки.  

Прямые многократные измерения. Обработка данных. Классы точности средств 

измерений. 

Тема 2. Обеспечение единства измерений. 

Единство измерений. и поверка средств измерений. Сертификация средств измерений. 

 Международная система единиц физических величин. Государственный надзор и 

контроль. 

Лабораторное занятие 3. Измерение и расчет активной мощности в однофазных и 

трехфазных цепях. 

.Темы  для самостоятельной работы.  Сертификация средств измерений. Закон: «Об 

обеспечении единства измерений. Международные организации по метрологии. 

Международная организация мер и весов (МОМВ). Международная организация 

законодательной метрологии (МОЗМ). Метрологическая организация стран Центральной 

и Восточной Европы (КООМЕТ). 

Тема 3. Государственная метрологическая служба РФ. 

Эталонная система в Российской Федерации. 

Роль сертификации в повышении качества продукций. Метрологические службы. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Основы квалиметрии. 

 Общие  характеристики измерительных приборов. 

Лабораторное занятие4. Измерение электрической энергии индукционным 

счетчиком. 

Практическое занятие .Метрологическая оценка результатов прямых и косвенных 

измерений. 

Темы для самостоятельной работы.  

Поверка средств измерений. Структура и состав эталонной базы России. 

ГСО нефти и нефтепродуктов Аттестация средств измерений как вид метрологической 

деятельности. Аттестация методов квалификационной оценки нефти и топлива. 

 

Раздел 4. Основы стандартизации. 

Тема1.Роль стандартизации в народном хозяйстве. Государственная система 

стандартизации(ГСС).Задачи и принципы  стандартизации. Основные понятия и 

определения в системе стандартизации. 



.Единая система конструкторской документации (ЕСКД) и технологические 

документации (ЕСТД. 

 Комплексы стандартов по безопасности и жизнедеятельности. 

Лабораторное занятие5. Расшифровка буквенных обозначений нормативных 

документов по стандартизации. 

.Темы для самостоятельной работы. 

Принципы стандартизации. Комплексная стандартизация. Опережающая 

стандартизацияНормативные документы по стандартизации. Виды государственных 

стандартов и их разработки. Теоретические основы и перспективные направления 

стандартизации (классификация и каталогизация). 

Тема2. Международная, региональная и национальная стандартизация. 

Международная организация по стандартизации ИСО).Международная электротехническая 

компания (МЭК). Международные организации, участвующие в разработках по 

стандартизации, метрологии и сертификации. Экономическая эффективность 

стандартизации. 

Лабораторное занятие 6. Составление технологической инструкции на проведение работ. 

Практическое занятие. Определение подлинности товара по штрих-коду 

международного стандарта EAN. 

Темы для самостоятельной работы Стандартизация в зарубежных странах.        

Общетехнические и организационно-технические системы икомплексы стандартов .  

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН)Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ). Всемирная торговая организация (ВТО). Международная 

организация потребительских союзов (МОПС).Международное бюро мер и весов 

(МБМВ). Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ). 

Раздел 3. Основы сертификации. 

Тема: 1. Основные понятия, цели и объекты сертификации. 

Правовое обеспечение сертификации и системы качества по международным стандартам 

ИСО серии 900. Подтверждение соответствия. Национальная система сертификации. 

Основы техники измерений параметров. продукции. 

Лабораторное занятие7. Измерение индуктивности и емкости. 

Практическое занятие . Оценка конкурентоспособности товара. 

Темы для самостоятельной работы. .Правовые основы сертификации. Практика 

сертификации на национальном уровне. Структура нормативно-методического 

обеспечения сертификации. Стандартизация  объектов сертификации. Стандартизация 

методов оценки  соответствия. Стандарты на органы оценки соответствия. 

Стандартизация терминов и определений в области сертификации, аккредитации и 

управления качеством. 

 

Тема 2. Роль сертификации в повышении качества продукции. 

Количественная оценка качества продукции (Квалиметрия).Органы сертификации, 

испытательные лаборатории и центры сертификации. Обязательная сертификация. 

Добровольная сертификация. Обязательное подтверждение соответствия. 

Лабораторное занятие 8. Изучение принципа действия электронного осциллографа. 

Темы для самостоятельной работы. Требования обязательной сертификации. Научно- 

техническое обеспечение сертификации. Основы сертифицированных  испытаний. 

Основы техники измерений параметров продукции. 



 

Тема 3. Методы определения качества продукции. 

Методы определения качества продукции. Аудит качества и системы стандартизации. 

Развитие сертификации на международном, региональном и национальном уровнях. 

. Практическое занятие 5. Объекты и порядок проведения обязательного подтверждения 

соответствия продукции в форме принятия декларации о соответствии.  

Темы для самостоятельной работы. Точность и достоверность сертифицированных 

испытаний и контроля. Статистические методы и правления качеством сертификации. 

Знаки соответствия и знаки обращении. Калибровка средств измерений. Сертификация 

средств измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Правиков, Ю.М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Правиков Ю.М. и др. 

— Москва : КноРус, 2019. — 399 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06498-6. — URL: 

https://book.ru/book/929278 . — Текст : электронный 

2.Мельников, В.П. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Мельников В.П., 

Васильева Т.Ю., Шулепов А.В. — Москва : КноРус, 2019. — 441 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-

5-406-06580-8. — URL: https://book.ru/book/932095 . — Текст : электронный. ru/book/931803 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

. 3. Муслина, Г.Р Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Муслина Г.Р., Правиков 

Ю.М – Москва : КноРус, 2017. – 399 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-04153-6. – URL: 

https://book.ru/book/921263 . – Текст : электронный 

4.Белов, В.П. Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества : учебное пособие / 

Белов В.П., Петропавловская В.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 272 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-406-00095-3. — URL: https://book.ru/book/933940 . — Текст : электронный. 

5.Водолазская Н. В. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное 

пособие / Н. В. Водолазская. — Белгород: БелГАУ им.В.Я.Горина, 2020. — 106 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/254912. 

 

 

6.Снежко А. А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / А. А. 

Снежко. — Железногорск: СПСА, 2023. — 199 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/331424.  

 

7..Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное 

пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06612-6. — URL: https://book.ru/book/931412 . — Текст : электронный. 

8.Метрология, стандартизация, сертификация: лабораторный практикум: учебное пособие 

/ составители П. Н. Покоев, Г. М. Белова. — Ижевск: УдГАУ, 2020. — 92 с. — Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/160071. 

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

https://book.ru/book/921263
https://e.lanbook.com/book/254912
https://e.lanbook.com/book/331424
https://e.lanbook.com/book/160071
http://www.e.lanbook.ru/
https://www.edu.ru/


 

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; 

В распоряжении кафедры имеются:  

- лекционная аудитория на 64 рабочих мест; 

- лаборатория «метрологии, стандартизации и сертификации»  на 24 рабочих мест;  

- компьютерный класс на 15 рабочих мест. 

- 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 64 посадочных мест, наглядными материалами.  

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. 

 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 6.1.    Перечень вопросов к зачету с оценкой. 
 

1.Основные понятия в метрологии. 

2.Система единиц и основные принципы её построения. 

3.Средства измерения и методы измерения. 

4.Погрешности измерения. 

5.Основные метрологические характеристики средств измерения. 

6.Выбор средства измерений. 

7.Правовые основы обеспечения единства измерений. 

8.Классификация эталонов физических величин. 

.9.Виды поверок и их назначение. 

10.Калибровка  и сертификация средств измерения. 

11.Законодательная база метрологии. 

12. Правовые основы метрологической деятельности в РФ. 

13.Метрологическая надёжность средств измерения. 

.14.Государственный метрологический контроль и надзор. 

15.Классификация  аналоговых измерительных приборов. 

16.Функции. выполняемые первичными измерительными преобразователями 

17.Механические  первичные преобразователи линейных размеров и сил и температуры 

18.Пневматические и оптические первичные преобразователи 

19.Средства измерений.  

20.Методы и средства  измерения длин и углов. 

21.Измерения давления. 

22.Общие вопросы измерения давления.  

23.Жидкостные манометры и барометры.  

24.Пружинные манометры ) ,манометры с упругими 13.4.  

25.Грузовые и поршневые  манометры.чувствительными элементами. 

26.  Измерения расхода и теплоты в газах.                                                                     

  27.Измерение уровня. 

28.Метрологические  характеристики средств измерения 

29Виды средств измерений.  

30.Эталоны, их классификация, перспективы развития 

31.Метрологические  свойства  и метрологические  характеристики средств измерений 

32.Прямые и косвенные методы измерен 

33.Правовое обеспечение сертификации. 

34.Роль сертификации в повышении качества продукции. 



35.Контроль и оценка качества продукции. 

36.Количественная оценка качества продукции (квалиметрия). 

37.Системы качества по международным стандартам ИСО серии 9000. 

38.Качество продукции и защита потребителей, аудит качества. 

39.Системы сертификации и схемы сертификации. 

40.Испытательные лаборатории и центры сертификации. 

41.Правила и порядок проведения сертификации. 

42.Развитие сертификации на международном, региональном   национальном и уровне. 

 



 


		2023-11-22T11:27:26+0300
	Гогаев Олег Казбекович




