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Принятые сокращения: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» - 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, Университет; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния, утвержденный после введения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

ОП - образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ВО - высшее образование; 

РПД - рабочая программа дисциплины (модуля); 

ПП - программы практик; 

ОС - оценочные средства; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

УМД - учебно-методическая документация; 

ГИ(И)А - государственная итоговая (итоговая) аттестация; 

ВКР - выпускная квалификационная работа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ДПК - дополнительные профессиональные компетенции; 

з.е. - зачетные единицы;  

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;  

ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения основной профессиональной образователь-

ной программы 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки магистров, реали-

зуемая ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транс-

портных средств  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующему направлению подготовки.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки и включает в себя: общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, ра-

бочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы  практик, на-

учно-исследовательской работы (НИР), оценочные и методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки магистров 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 – Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

 – Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов уровень высшего образования - магистратура, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 №161; 

– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ре-

дакции Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502);  

– Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования»;  

 – нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования»; 

– Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров 

1.3.1. Миссия, цели и задачи 

Миссия основной профессиональной образовательной программы подготовки магистров 

по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
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комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств  в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ состоит в обеспечении комплексной и качественной подготовки квалифици-

рованных, конкурентоспособных специалистов в области эксплуатации транспортных средств 

на основе сочетания современных образовательных технологий и воспитательных методик для 

формирования личностных и профессиональных качеств и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Целью программы магистратуры является документационное и методическое обеспече-

ние реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций способствующих успешной деятельности по направленности (профилю) подготовки. 

Концепция основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего 

образования и ориентирована на решение следующих задач: 

– направленность на многоуровневую систему образования; 

– выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

– практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания 

с практическими навыками по направлению подготовки; 

– формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

В области воспитания целью является: формирование социально-личностных качеств 

обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, граждан-

ственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

В области обучения целью является:  

– формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления профес-

сиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования; 

– формирование способности приобретать новые знания, психологической готовности к 

изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение выпускника 

возможностью продолжения образования;  

– обеспечение многообразия образовательных возможностей студентов, выбора индиви-

дуальной программы образования; 

– обеспечение подготовки магистров, способных проявлять гибкость и активность в из-

меняющихся условиях рынка труда.  
 

1.3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы, установленная ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарский ГАУ по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов - Эксплуатация транспортных средств (программа маги-

стратуры). 

 

1.3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения лицам, успешно освоившим образовательную программу и про-

шедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация-магистр. 

 

1.3.4. Сроки и трудоемкость освоения образовательной программы 

Обучение по программе магистратуры в университете осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. 

Срок освоения образовательной программы магистратуры: 

-  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-

логий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуе-

мый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных техно-
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логий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сро-

ком получения образования по очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обуче-

ния составляет  не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем програм-

мы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, реализуе-

мый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивидуальному учебному 

плану определяются университетом самостоятельно в пределах сроков, установленных настоя-

щим пунктом. 

При реализации программы магистратуры в заочной форме обучения могут быть приме-

нены элементы дистанционных образовательных технологий. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.  

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным ак-

том университета. 

Объем программы магистратуры (в зачетных единицах) составляет – 120 зачетных еди-

ниц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному и включает все виды  контактной и самостоятельной 

работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на контроль качества освоения обу-

чающимся Программы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  

 

1.4.Требования к уровню подготовки абитуриента 
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить данную магистер-

скую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, про-

грамма которых разрабатывается университетом самостоятельно с целью установления у по-

ступающего наличие следующих компетенций: 

- владеет культурой мышления, 

- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

- может анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- может логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства осознает 

социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности; 

- может использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом транс-

портных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, и их сервисным обслуживанием. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность 

Эксплуатация транспортных средств являются: 

- системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического сервиса 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов; 

- предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, техническое 

- обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения; 

- программы, организационно-технические и технологические процессы испытаний и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- системы материально-технического обеспечения эксплуатационных предприятий и 

владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

расчетно-проектная; 

 производственно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская;  

организационно-управленческая;  

сервисно-эксплуатационная. 

Программа магистратуры ориентирована на расчетно-проектный и экспериментально-

исследовательский характер профессиональной деятельности и в качестве основных рассматри-

ваются расчетно-проектная и экспериментально-исследовательская виды профессиональной 

деятельности - программа академической магистратуры.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами професси-

ональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-проектная: 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и техни-

ческих описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной деятель-

ности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения 

задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогно-

зирование последствий, нахождение компромиссных решений; 

- разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом механико-

технологических, эстетических, экологических и экономических требований; 
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- участие в проектировании деталей, механизмов, агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта; 

- использование информационных технологий при проектировании и разработке новых 

видов транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования, а 

также транспортных предприятий; 

- разработка конструкторской и технологической документации для ремонта, модерни-

зации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назна-

чения и транспортного оборудования; 

- экономические и организационно-плановые расчеты по реорганизации производства; 

экспериментально-исследовательская: 

- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение техниче-

ского состояния транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

динамику параметров эффективности их технической эксплуатации; 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной дея-

тельности (включая технологические процессы, технологическое и вспомогательное оборудо-

вание для их технического обслуживания и ремонта) с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов профес-

сиональной деятельности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

- техническое и организационное обеспечение проведения экспериментов и наблюдений, 

анализ их результатов, реализация результатов исследований; 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и техни-

ческих описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной деятель-

ности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения 

задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок; 

- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертифика-

ции продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

- осуществление метрологической поверки основных средств измерений; 

- выполнение опытно-конструкторских разработок; 

- обоснование и применение новых информационных технологий; 

- участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов ис-

следований и разработок. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник согласно вида деятельности,  к ко-

торым готовится должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-проектная деятельность: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и ме-

тодической документации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их техниче-

ского обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений 

по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ре-

монта, а также строительству и реконструкции транспортных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических ма-

шин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных технологических режимов работы оборудования (ПК-

3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, мо-

дернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования и разработке проектной документации по строитель-

ству и реконструкции транспортных предприятий, с использованием методов расчетного обос-

нования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-4); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных иссле-

дований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспе-

риментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммер-

циализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобре-

тений, официальной регистрации программ для электронно-вычислительных машин и баз дан-

ных на основе использования основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав ав-

торов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законода-

тельства и авторского права Российской Федерации (ПК-21); 
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- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-23). 

Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО представлена в Прило-

жении 1. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом Ми-

нобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния», приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ре-

дакции Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень ма-

гистратуры),  утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.03.2015 №161, содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП магистратуры регламентируется: учебным планом; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик и НИР; календарным 

учебным графиком, а также оценочными и методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по годам, семестрам, 

включая теоретическое обучение, проведение балльно-рейтинговых мероприятий, практики, 

промежуточные и государственную итоговую (итоговую) аттестации, а также каникулы. Гра-

фик пересматривается ежегодно.  

Календарный учебный график подготовки магистров прилагается (Приложение 2). 

 

4.2. Рабочий учебный план  

При составлении рабочего учебного плана ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ ру-

ководствовался общими требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденным при-

казом Минобрнауки РФ от 06 марта  2015 года №161. 

В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность освоения про-

граммы магистратуры (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, в зачетных единицах, а 

также их общая и контактная трудоемкость в часах. 

В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттеста-

ционных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учеб-
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ной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная)  и самостоятельной работы обучающихся в ака-

демических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указы-

вается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

-  Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящие-

ся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; 

- Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы; 

- Блок 3 «Государственная итоговая (итоговая) аттестация» (ГИ(И)А), который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

 

Таблица 1 - Структура программы магистратуры по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов 

Структура программы магистратуры 

Объем программы академической  

магистратуры в з.е. 

по ФГОС ВО по ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 60 60 

Базовая часть 18 18 

Вариативная часть 42 42 

Блок 2 
Практики 51-54 51 

Вариативная часть 51-54 51 

Блок 3 

Государственная итоговая аттеста-

ция 
6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обя-

зательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-

граммы, которую он осваивает. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики (в 

том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор дисциплин и прак-

тик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистра-

туры определены с учетом потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материаль-

но-технических ресурсов организации, особенностей научной школы института в объеме, уста-

новленном ФГОС ВО. В вариативной части отражается перечень и последовательность моду-

лей и дисциплин в соответствии с содержанием основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств. Вариативная часть 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профес-

сиональной деятельности. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 

набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обяза-

тельным для освоения обучающимся. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает  обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) при освоении образова-

тельной программы и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном Положением о порядке формирования и освоения элективных и фа-

культативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (мо-

дули) являются обязательными для освоения. 
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При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья Университет включает в образовательную программу специализирован-

ные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы факультативные и элективные дисциплины 

(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в ва-

риативную часть программы. 

При разработке ОПОП по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств  

объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических  часа в неделю, включая 

все виды контактной и самостоятельной учебной работы по освоению основной профессио-

нальной образовательной программы. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся, в том числе специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в объеме не менее 30% 

вариативной части обучения. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (при их наличии) предоставляется возможность освоения специализированных 

адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной про-

граммы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализи-

рующего профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освое-

ния специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной инфор-

мации. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении образова-

тельной программы в очной форме обучения составляет не более 16 академических часов. 

Рабочий учебный план прилагается (Приложение 3). 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

  В ОПОП ВО приведены аннотации рабочих программ и рабочие программы всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», который 

включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к 

ее вариативной части, включая дисциплины по выбору обучающихся. В рабочей программе ка-

ждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с ос-

ваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с 

учетом направленности (профиля) магистерской программы. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
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 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) также 

иные сведения и (или) материалы. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалого-

вом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специа-

листов. 

В Приложении 4 приводятся аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающегося.  

 

4.4. Программы практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие типы 

учебной практики:  

 – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Типы производственной практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  (в том числе технологическая, педагогическая); 

- научно-исследовательская работа (НИР). 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подраз-

делениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практики, в полном объеме  относящиеся к вариативной части, являются обязательными 

и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приоб-

ретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практи-

ческие навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы практики и НИР включает в себя: 

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) еѐ проведения; 

-  перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объѐма практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительности в неделях ли-

бо в академических часах; 

- содержание практики;  
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- указание форм отчѐтности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,необходимых для проведе-

ния практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

- иные сведения и (или) материалы. 

 

4.4.1.Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Способ проведения практики: стационарная.   

Форма  проведения  учебной  практики  -  практика  по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики. 

Цель практики. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков магистрантов имеет целью закрепление и углубление теоретических знаний и приоб-

ретение практических навыков, а так же опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти, по организации и методам ремонта машин, технологического оборудования предприятий 

АТП.  

Задачи практики. Учебная практика обеспечивает приобретение магистрантом пер-

вичных профессиональных умений и навыков в исследовании актуальной научной технической 

проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения магистерской диссерта-

ции. Кроме того задачи практики состоят в следующем:  

- проверка экспериментальных изделий в условиях рядовой эксплуатации;  

- экономическое обоснование предлагаемых в выпускной квалификационной работе 

технических и технологических решений;  

-оформление результатов научного исследования.  

 Организация и содержание практики. Местом прохождения практики могут быть ор-

ганизации различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность в областях, 

связанных с направлением (профилем) обучения магистрантов:  

- структурные подразделения министерств и ведомств КБР;  

- научно-исследовательские учреждения;  

- организации сферы транспортных услуг;  

- факультет механизации и энергообеспечения предприятий ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ;  

- производственные предприятия и другие коммерческие организации различных орга-

низационно-правовых форм.  

Оформление магистрантов на практику происходит на основе следующих документов:  

- приказа о направлении на практику, договор с организацией о подготовке магистран-

та; 

- договора о прохождении практики или письма организации, подтверждающего согла-

сие руководства принять магистранта на практику и обеспечить условия для прохождения 

практики.  

Места для практики, исходя из условий ее прохождения магистрантам, подбираются, 

как правило, на предприятиях и в организациях, расположенных в г. Нальчике и в КБР. При на-

личии мотивированных аргументов допускается проведение практики в других регионах Рос-

сийской Федерации. При наличии вакантных должностей магистранты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики.  
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Практика в организациях осуществляется на основе долгосрочных договоров, в соответ-

ствии с которыми указанные организации обязаны предоставить места для прохождения прак-

тики студентами университета. В договоре университет и организация оговаривают все вопро-

сы, касающиеся проведения практики. Договор предусматривает назначение, двух руководите-

лей практики от организации (как правило, руководителя организации, его заместителя или од-

ного из ведущих специалистов), а также руководителя практики от университета. 

Содержание практики определяется требованиями ФГОС ВО с учетом  возможностей 

подразделений, в которых она проводится. В процессе прохождения практики магистранту не-

обходимо приобрести следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2.  

Продолжительность учебной практики 2 недели, трудоемкость - 3 зачетные единицы 

(108 часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой.  

 

4.4.2. Программа производственной практики – научно-исследовательской работы 

Способ проведения практики: стационарная.   

Форма  проведения   производственной практики  -  научно-исследовательской работы  – 

дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения учебной научно-исследовательской работы практики. 

Цель научно-исследовательской работы – подготовить магистранта, как к самостоя-

тельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание 

и успешная защита магистерской диссертации, так и привить навыки проведения научных ис-

следований в составе творческого коллектива.  

Задачи научно-исследовательской работы. Для достижения поставленной цели реша-

ются следующие задачи: 

- формирование умения правильно формулировать задачи исследования в ходе выполне-

ния научно-исследовательской работы в соответствии с ее целью;  

- формирование умения инициативно избирать (модифицировать существующие, разра-

батывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, формировать методику ис-

следования;  

- усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиографической рабо-

ты с привлечением современных электронных технологий; 

- формирование практических навыков обработки и интерпретации полученных ре-

зультатов в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе или тезисов докладов, научной статьи); 

- выработка иных основных профессиональных компетенций в ходе научно-

исследовательской работы в соответствии с требованиями основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Организация и содержание научно-исследовательской работы. Одной из основных 

активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится выпускник магистерской программы для ОПОП ма-

гистратуры является научный семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее трех 

семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты практики, и 

являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистранта.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и проме-

жуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результа-

тов проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей 

и ведущих научных исследователей в области эксплуатации транспортных средств, что позво-

ляет оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обу-

чающихся. 

Содержание научно-исследовательской работы определяется требованиями ФГОС ВО. 

Компетенции, сформированные в процессе научно-исследовательской работы обучающегося, 
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направлены на формирование, закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-

исследовательская работа направлена на формирование следующих компетенций: ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК-20. 

Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии с учебным пла-

ном и годовым календарным учебным графиком.  

Продолжительность научно-исследовательской работы 12 недель (2 недели – 1 семестр; 

2 недели – 2 семестр; 6 недели - 3 семестр, 12 недель - 4 семестр), трудоемкость - 33 зачетные 

единицы (1188 часов), промежуточная аттестация – зачет.  

 

4.4.3.Программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической, педаго-

гической) 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.   

Форма проведения  производственной  практики – практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической,  педа-

гогической) – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения практики. 

Программа производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Цель практики. закрепление знаний магистрантов по диагностике и ТО машин; приоб-

ретение практических навыков при применении современных технологий технического обслу-

живания, хранения, изготовления и восстановления деталей машин, для обеспечения постоян-

ной работоспособности машин и оборудования, а также организация производства на предпри-

ятии. 

Задачи практики. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- получение навыков практической деятельности на предприятиях технического серви-

са (или участках предприятий), выполняющих работы по ремонту, восстановлению и изготов-

лению деталей, диагностике, ТО, сборке узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и технологического оборудования; 

- изучение технологических процессов по ремонту, восстановлению и изготовлению 

деталей, диагностике, ТО, гарантийному обслуживанию машин, сборке узлов тракторов, авто-

мобилей, сельскохозяйственных машин и технологического оборудования; 

- ознакомление с технологической документацией, оснасткой и организацией произ-

водства на предприятии. 

Организация и содержание практики. Местом (базой) прохождения практики явля-

ются НИИ, лаборатории кафедр, малых предприятиях организованных на базе ВУЗа, выпол-

няющих производственную деятельность по  разработке новых технологических процессов ре-

монта, восстановления и изготовления деталей, диагностике, ТО и т.д., узлов автомобилей и 

технологического оборудования. 

Содержание практики определяется требованиями ФГОС ВО с учетом интересов и 

возможностей подразделений, в которых она проводится. Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности направлена на формирование сле-

дующих компетенций: ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23. 

Продолжительность производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 4 недели, трудоемкость - 6 зачетных единицы 

(216 часов), промежуточная аттестация –  зачет с оценкой. 

Программа производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) 

Цель практики: закрепление знаний студентов по технологии конструкционных мате-

риалов, материаловедению, технологии машиностроения; диагностике и ТО машин. Приобре-

тение практических навыков при применении современных технологий технического обслужи-
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вания, хранения, изготовления и восстановления деталей машин, для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования, а также с организацией производства на предпри-

ятии. 

Задачи практики. Основными задачами производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая) являют-

ся: 

- получение навыков практической деятельности на предприятиях технического сервиса 

(или участках предприятий) выполняющих работы по ремонту, восстановлению и изготовле-

нию деталей, диагностике, ТО, сборке узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и технологического оборудования; 

- изучение технологических процессов по ремонту, восстановлению и изготовлению де-

талей, диагностике, ТО, гарантийному обслуживанию машин, сборке узлов тракторов, автомо-

билей, сельскохозяйственных машин и технологического оборудования; 

- ознакомление с технологической документацией, оснасткой и организацией производ-

ства на предприятии; 

- сбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.. 

Организация и содержание практики. Местом (базой) прохождения практики явля-

ется сторонняя организация транспортной отрасли, научно-исследовательская организация, уч-

реждение системы высшего или дополнительного профессионального образования.  

На все время практики студенту-магистранту предоставляется рабочее место. 

Руководитель практики от организации, научно-исследовательской организации, учре-

ждения системы высшего или дополнительного профессионального образования определяет 

продолжительность и последовательность отдельных видов работ практиканта.  

Технологическая практика предполагает подготовку аналитических материалов к маги-

стерской диссертации по предварительно выбранной теме, исследуемой в том числе в ходе на-

учно-исследовательской работы в семестре, а также выступление с докладом на итоговой науч-

но-практической конференции.  

Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии с учебным пла-

ном и годовым календарным учебным графиком. 

Содержание производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая) определяется требованиями ФГОС 

ВО с учетом интересов обучающихся и возможностей подразделений, в которых она проводит-

ся. В процессе прохождения технологической  практики магистранту необходимо приобрести 

следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2. 

Продолжительность производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (технологическая) – 2 недели, трудоемкость – 3 

зачетных единицы (108 часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

Программа производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Цель практики: формирование у магистрантов социальных, личностных и коммуника-

тивных компетенций необходимых для интеграции личности в современное гражданское обще-

ство, развития инициативности и самостоятельности, осознания ответственности за принимае-

мые решения, ведения научно-педагогической деятельности. 

Задачи практики. Основными задачами производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) являют-

ся: 

- привлечение магистрантов к организации и проведению семинарских занятий и лабо-

раторных работ со студентами-бакалаврами младших курсов;  

- включение магистрантов в разработку учебно-методических материалов и лаборатор-

ных практикумов по дисциплинам предметной области магистерской программы.  

Организация и содержание практики. Педагогическая практика магистрантов, про-

ходящих обучение по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-



 

20 

 

технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных средств», 

проводится на базе кафедры «ТОРМ» и может включать в себя проведение практических и лек-

ционных занятий по курсам: Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

ТиТТМО, Типаж и эксплуатация технологического оборудования, Автомобили, Автомобиль-

ные двигатели и другие в зависимости от индивидуальных склонностей и пожеланий студен-

тов.. 

Содержание производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая) определяется требованиями ФГОС ВО 

с учетом интересов обучающихся и возможностей подразделений, в которых она проводится. В 

процессе прохождения технологической  практики магистранту необходимо приобрести сле-

дующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3. 

Продолжительность производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) – 2 недели, трудоемкость – 3 за-

четных единицы (108 часов), промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

4.4.4. Программа преддипломной практики 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения  преддипломной практики – дискретно, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Цель практики – формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избран-

ной направленности,  развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

разработка и апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, используе-

мых при подготовке магистерской диссертации, овладение современным инструментарием нау-

ки для поиска и интерпретации информации с целью еѐ использования в процессе принятия 

решений.  

Задачи практики. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 изучение всех сторон деятельности предприятия; 

 изучить характер, содержание и последовательность процесса проектирования теп-

лоэнергетической системы; 

 изучить состав, содержание и оформление проектной документации; 

 сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации); 

 анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по теме ис-

следований; 

 выявление совместно с руководителем вопросов, требующих индивидуальной про-

работки; 

 деятельность по управлению проектами; 

проверка профессиональной готовности будущего магистра к самостоятельной трудо-

вой деятельности.  

Организация и содержание практики. Производственная преддипломная практика яв-

ляется обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся и проводится стационарно. 

Местом (базой) прохождения практики является сторонняя организация агропромыш-

ленного комплекса, той или иной формы собственности, вида деятельности, орган государст-

венной или муниципальной власти, академическая или ведомственная научно-

исследовательская организация, учреждение системы высшего или дополнительного профес-

сионального образования.  

 Руководитель практики от организации, органа государственной или муниципальной 

власти, академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения 

системы высшего или дополнительного профессионального образования определяет продолжи-

тельность и последовательность отдельных видов работ практиканта. 
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Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе которой обучаю-

щиеся выступают в роли организаторов и исполнителей научно-исследовательских работ, свя-

занных с обоснованием актуальности выпускной работы, систематизацией и обобщением эко-

номической информации по теме исследований, обоснованием достоверности полученных ре-

зультатов, апробацией полученных научных результатов по материалам деятельности конкрет-

ного субъекта экономической деятельности. 

Содержание практики определяется требованиями ФГОС ВО с учетом интересов и воз-

можностей подразделений, в которых она проводится. В процессе прохождения преддипломной 

практики магистранту необходимо приобрести следующие компетенции: ПК-4; ПК-21; ПК-22. 

Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии с учебным пла-

ном и годовым календарным учебным графиком. Продолжительность преддипломной практики 

2 недели, трудоемкость - 3 зачетных единиц (108 часов), промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

Аннотации программ практик представлены в Приложении 5. 

 

4.5. Государственная итоговая (итоговая) аттестация выпускников 

Государственная  итоговая (итоговая) аттестация выпускника высшего учебного заведе-

ния является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

ФГОС ВО подготовки магистров по направлению 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников, которая включает подготов-

ку к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) и завершается присвоением квалификации «магистр». 

Целями государственной итоговой (итоговой) аттестации являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соответст-

вующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО 

по конкретному направлению подготовки; 

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпускнику 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ. 

Организация государственной итоговой (итоговой) аттестации. К государственной 

итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 

по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая (итоговая) аттестация представля-

ет  Блок 3 образовательного стандарта по направлению подготовки магистров 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Даты проведения государствен-

ной итоговой (итоговой) аттестации определены календарным учебным графиком.  Государст-

венная итоговая (итоговая) аттестация осуществляется по завершении 4 семестра очной (5 се-

местра заочной)  формы обучения. 

Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации, включая требования к вы-

пускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов 

защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные Университетом, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится обучающимся на протя-

жении всего периода обучения, является проверкой качества полученных обучающимся теоре-

тических знаний, практических умений и навыков, сформированных профессиональных и до-

полнительных профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные зада-

чи. 
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Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. Работа по 

организации выбора и закрепления тем магистерских диссертаций и научных руководителей 

проводится заведующим выпускающей кафедрой или руководителем магистерской программы. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании ка-

федры и утверждается заведующим кафедрой с указанием номера и даты протокола заседания. 

После этапа самоопределения тема выбирается и формулируется магистрантом, совместно с 

научным руководителем. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой исследуемой 

проблемы и должна включать следующие разделы: титульный лист; содержание; введение; ос-

новная часть; заключение; список использованных источников; приложения (при необходимо-

сти). Требования к структурным элементам магистерской диссертации определяются методиче-

скими рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) и процедуре ее защиты по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных 

средств. 

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в соответствии с заданием, конкретизи-

рующим содержание и объем ВКР, выданным руководителем. 

Научный руководитель магистерской диссертации контролирует все стадии подготовки 

и написания работы вплоть до ее защиты. 

Контроль работы магистранта, проводимый научным руководителем, дополняется кон-

тролем со стороны выпускающей кафедры и дирекции Института.  Контроль касается выполне-

ния магистрантом календарного плана подготовки диссертации. Сроки выполнения ВКР опре-

деляются календарным учебным графиком. ВКР оформляется с соблюдением требований. 

Для реализации контрольных мероприятий кафедра «Технология обслуживания и ре-

монта машин в АПК» разрабатывает график заседаний кафедры по проведению предваритель-

ной защиты выпускных квалификационных работ.  В результате заседания выносится решение 

о степени готовности обучающегося и выпускной квалификационной работы к государственной 

итоговой аттестации. 

После завершения подготовки ВКР, работа передается обучающимся руководителю, не 

позднее, чем за две недели до установленного срока защиты для написания отзыва руководите-

ля. После этого, подписанная научным руководителем работа подлежит рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР, указанная работа направляется рецензенту из чис-

ла лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на 

указанную работу.  

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позд-

нее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия, оформленные соответствующим образом,  передаются ответст-

венному секретарю ГЭК не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР. 

В ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность работы (опубликованные статьи, документы о практическом использо-

вании результатов работы, макеты и др.). 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы производится в соответствии с 

Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, которое доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная экза-

менационная комиссия. Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия. Пред-

седатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единст-

во требований, предъявляемых к обучающимся, при проведении государственной итоговой ат-

тестации. 
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Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих компетен-

ций: ПК-4; ПК-18; ПК-21; ПК-22. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответст-

вии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Продолжительность госу-

дарственной итоговой аттестации 6 недель, трудоемкость - 9 зачетных единиц (324 часа), форма 

аттестации – защита магистерской диссертации на оценку. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6, про-

грамма итоговой аттестации представлена в Приложении 7. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИ-

ЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация 

транспортных средств формируется с учетом общесистемных требований, требований к кадро-

вым условиям, требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации программы магистратуры в соответствие с ФГОС ВО. 

 

5.1. Общесистемные требования 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, где реализуется основная профессиональная 

образовательная программа подготовки магистров по направлению подготовки 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация 

транспортных средств, располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый магистрант в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации:  

 ЭБС «Университетская библиотека»ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 51-02/16 от 

04.05.2016 сроком на 1 год - http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань» ООО «Издательство Лань».  Договор № 389/16  от  18.05.16 

г. сроком на 1 год  http://е.lanbook.com/ 

 Удаленный терминал ФГБНУ ЦНСХБФГБНУ ЦНСХБ. Договор № 10-УТ/2016 от 

20.04.2016 г. сроком на 1 год  - http://www.cnshb.ru/terminal/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCEINDEX) ООО Научная 

электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2016  от 30.03.2016 сроком на 1 

год – http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

как на территории организации, так и вне еѐ. Реализация образовательной программы обеспе-

чивается свободным доступом каждого обучающегося к современным информационным мате-

риалам, профессиональным базам данных и информационным справочным системам, сформи-

рованным по полному перечню дисциплин образовательной программы по направленности 

(профилю) подготовки. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; 

–фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

http://е.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
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–формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

–взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Кабарди-

но-Балкарский ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, реализующем основную профессиональную 

образовательную программу по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств, 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет ве-

личину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, ут-

верждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.2.  Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки маги-

стров по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств  в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками орга-

низации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей норма-

тивноправовой базой: 

- доля научно-педагогическихработников, имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу подготовки магистров 

по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств  в ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ составляет не менее 70 процентов. 

- доля научно-педагогических работников, (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогических ра-

ботников реализующих основную профессиональную образовательную программу подготовки 

http://base.garant.ru/55170898/#block_1100
http://base.garant.ru/55170898/
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магистров по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств  в ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарский ГАУ составляет не менее 80 процентов. 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-

правленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по направлению 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направ-

ленность Эксплуатация транспортных средств  в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ осу-

ществляется штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую сте-

пень кандидата технических наук, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки,  имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляю-

щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях.  

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены в Прило-

жении 8. 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация 

транспортных средств  для реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ располагает специальными помещениями, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий ла-

бораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа при подготовке магистров используются ау-

дитории 301 и 410 корпуса №1, оснащенные наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (мо-

дулей): Интерактивная доска StarBoardHitachiFX-TRIO-77-E, 2 мультимедийных проектора  

Benq GP3 DLP 300Lm и 13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i, обеспеченные доступом в  Ин-

тернет и ЭИОС вуза; Экран для демонстрации  учебного  материала. 

Для проведения занятий лабораторного типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации используются аудитории 145, 162, 410, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации аудитории: Интерактивная доска StarBoardHitachiFX-TRIO-77-E, 2  мультимедий-

ных проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и 13 компьютеров Asus M70AD-RU006S i, обеспеченные 

доступом в  Интернет и ЭИОС вуза; Экран для демонстрации  учебного  материала. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой, имеющей выход в Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации (аудитории 145, 162, 301, 410). Имеется помещение для 

хранения и профилактического обслуживание учебного оборудования (313). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация 

транспортных средств   для реализации основной профессиональной образовательной програм-
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мы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения: ОС Linux и ОС Windows с полным офисным пакетом про-

грамм, в т.ч. MS PowerPoint, MS Excel, информационно-справочные система «Консультант 

Плюс» и «Гарант», которые систематически обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ обеспечивает одновре-

менный доступ 100 процентов обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе подготовки магистров по направлению 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств . 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки магистров по на-

правлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов направленность Эксплуатация транспортных средств  обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной об-

разовательной программы. Содержание каждой из этих учебных дисциплин (модулей) пред-

ставлено в локальной сети ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методическая до-

кументация дисциплин, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, 

учебные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические указания по вы-

полнению курсовых работ, проектов, образцы тестов и т.п.) (Приложение 9). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. Во 

всех учебно-методических материалах по дисциплинам, представленным в локальной сети уни-

верситета, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки магистров по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуата-

ция транспортных средств обеспечены печатными и электронными образовательными ресурса-

ми в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Сведения о материально-техническое обеспечение реализации образовательной про-

граммы представлено в Приложении 10. 

 

5.4. Финансовое обеспечение реализации ОПОП  

Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки магистров по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств ма-

гистратуры по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств  осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для дан-

ного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕ-

ЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ создана социокультурная среда и благопри-

ятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-

http://base.garant.ru/70457798/#block_1
http://base.garant.ru/70457798/
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собствующих укреплению патриотизма,  нравственных, гражданских, общекультурных качеств 

обучающихся. Для этого имеется развитая и разнообразная инфраструктура, в том числе: 

– актовый зал на 700 мест; 

– спорткомплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом, душевыми 

кабинами, сауной, стадион с беговыми дорожками; 

– музей истории ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих коллекти-

вов, спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реализуются соци-

альные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, региональные и 

университетские). Работает редакция вузовской газеты «Университетский вестник». 

Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное и качест-

венное обеспечение студентов питанием (столовая, два кафе, буфеты в учебных корпусах и об-

щежитиях), а также медицинский центр, который ведет работу по привитию здорового образа 

жизни. Иногородние студенты проживают в 2-х комфортабельных общежитиях. Создаются ус-

ловия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способст-

вующих укреплению духовно-нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучаю-

щихся. В университете реализуется система студенческого самоуправления. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи с активным ис-

пользованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и развитие 

в молодѐжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим традициям и прекло-

нения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-просветительских меро-

приятий, цель которых – восстановление исторической памяти и культурологическое просве-

щение молодѐжи.  

В системе воспитания и развития общекультурных компетенций выпускников вуза осу-

ществляется деятельность, ориентированная на формирование пространства межкультурного 

диалога и интеркультурного взаимодействия, проводятся форумы межнациональной дружбы и 

мирного сосуществования народов Юга России и ближнего зарубежья. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и внеучебной 

деятельности студентов осуществляет управление по воспитательной и социальной работе, ко-

торый подчиняется проректору по УВР. Проректору по УВР также подчиняются заместители 

директоров и деканов по УВР. Основными стратегическими документами, регламентирующими 

и определяющими концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, является «Концепция воспитательной работы в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ». Для организации воспитательного процесса, коорди-

нации подготовки и проведения мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, 

методические рекомендации, издаются приказы и распоряжения ректора, такие как: Положение 

о совете по воспитательной работе университета и кураторе академической группы; Положение 

о Студенческом совете, Порядок назначения государственной академической стипендии, По-

ложение о порядке назначения и оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, 

Положение о предоставлении общежитий студентам и сотрудникам ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ и др. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за достиже-

ния в учебе, развитие социокультурной среды. 

В целом сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции обучающимся норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежи-

тии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности и, следова-

тельно, профессионально-педагогическую направленность личности будущих специалистов. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистров по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и рабочим учебным планом,  
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оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итого-

вую (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Положением «О балльно-

рейтинговой системе контроля и оценки   успеваемости студентов». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по каждой дисциплине и практике устанавливаются учебным планом, 

рабочими программами дисциплин и практик. Требования к процедуре проведения государст-

венных аттестационных испытаний устанавливаются Положением о порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета в ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарский ГАУ. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности университет обеспечивает 

привлечение к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 

также экспертизе оценочных средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных об-

ластей, специалистов. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки магистров по направлению подго-

товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов для проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие 

фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

- типовые задания;  

- контрольные задания;  

- тесты и методы контроля, которые позволяют оценить знания, умения и уровень при-

обретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств разработаны и утверждены проректором по учебно-

воспитательной работе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. Фонды оценочных средств яв-

ляется полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО подготовки магистров по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов, соответствуют целям и задачам программы и ее учебному плану. Они обеспечивают 

оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. В университете при разработке оценочных средств, для контроля 

качества изучения модулей, дисциплин, практик и НИР учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, которые позволяют установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готов-

ности выпускников к профессиональной деятельности.  

 

7.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттеста-

ции выпускников 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» фонды оценочных средств для государственной итоговой аттеста-

ции выпускников основной профессиональной образовательной программы подготовки маги-

стров по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств включают в себя:  
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- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации приведены в При-

ложении 11, фонды оценочных средств для итоговой аттестации приведены в Приложении 12.  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистров по направле-

нию подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов на-

правленность Эксплуатация транспортных средств  обеспечивается следующими нормативно-

методическими документами: 

 Правила приема обучающихся 

 Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных обра-

зовательных программ 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости студен-

тов  

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о практике  

 Положение о магистратуре  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 

 Положение о порядке и форме итоговой аттестации, завершающей освоение не 

имеющих государственной аккредитации образовательных программ 

 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся 

 Положение о выпускной квалификационной работе 

 Положение о рабочей программе дисциплины  

 Положение о реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры  

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ 

 Положение о фонде оценочных средств  

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образователь-

ных отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся  

 Положение о порядке формирования и освоения элективных  и факультативных дис-

циплин (модулей) 

 Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заим-

ствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  
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 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся 

с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского  типов 

при организации образовательного процесса по образовательной программе 

 Положение о научно-исследовательской работе магистрантов  

 Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о результа-

тах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бу-

мажных и  электронных носителях 

 Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ 

 Положение о порядке выдачи, оформления и хранения зачетных и экзаменационных 

ведомостей, зачетных и экзаменационных  листов 

 Положение о кафедре (филиале кафедры) на производстве  

 Положение о курсовой работе/проекте 

 Положение  об организации образовательного процесса по образовательной програм-

ме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, в том 

числе при ускоренном обучении 

 Положение о портфолио обучающихся 

 Положение о языке образования 

 Положение о порядке (правилах) пользования учебниками и учебными пособиями для 

обучающихся 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ и порядок их хранения 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - обес-

печение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель позволяет лицам, 

имеющим ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный механизм развития лич-

ности, повышения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и удоб-

ного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, 

по территории университета запрещено передвижение автотранспортных средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой отведены 

места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально-технические 

условия для инклюзивного обучения. Вход в корпус оборудован пандусом  и широкими рас-

крывающимися дверями, достаточными для проезда инвалидной коляски. 

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальном зале оборудованы 

рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного 

проема вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами 

столов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия организа-

ции обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной програм-

мой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида, которая выдается Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Обучение 

лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необхо-

димости для обучения указанных обучающихся. Адаптированная образовательная программа 
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разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных пред-

ставителей) и медицинских показаний. 

По заявлению обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в котором в 

вариативную выборную часть, по согласованию с обучающимся, включаются специализиро-

ванные адаптационные дисциплины: 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании 

может быть увеличен, но не более чем на год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индивидуаль-

ную педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между студентом-инвалидом и 

преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной помощи преподава-

телей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет контроль за соблюдением прав 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе проводятся 

воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллектива, органи-

зацию сотрудничества студентов, формирование толерантной социокультурной среды, органи-

зацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их 

физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и государст-

венная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, устно-

письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучающихся пре-

доставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудоустройст-

ве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 

года №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и требованиями ФГОС ВО разработчи-

ки ОПОП периодически проводят ее обновление (актуализацию) с учетом: 

- развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы, из-

менений в законодательной базе и внедрением новых подходов в практику ведения бизнеса; 

- запросов объединений специалистов и работодателей в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

- запросов профессорско-преподавательского состава университета, ответственного за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП ВО; 

- запросов студентов, осваивающих данную образовательную программу, и их родите-

лей. 

В соответствии с ФГОС ВО ежегодно обновляются рабочие программы дисциплин (мо-

дулей) в части обеспечения необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния и современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Регламент периодического обновления ОПОП ВО предусматривает обновление образо-

вательной программы, которое может осуществляться в нескольких направлениях за счет: 

- повышения квалификации научно-педагогических работников, организуемого на по-

стоянной планируемой основе с учетом специфики реализуемой ОПОП ВО; 
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- организации новой культурно-образовательной среды университета, которая может 

включать элементы, позволяющие разрабатывать и реализовать новые вариативные курсы и 

модернизировать традиционные; 

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских 

отношений (обратная связь, самоуправление, оптимальное использование имеющихся матери-

альных ресурсов); 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообществом, 

потенциальными работодателями и общественностью; 

- публикации информации, которая дает возможность общественности оценить воз-

можности и достижения университета за определенный период и получение обратной связи. 

Обновление программ различных уровней может быть связано с: 

- развитием взаимодействия с зарубежными вузами, придающее реализации ОПОП ВО 

«международное измерение»; 

- возрастанием социальной ответственности университета за личностное развитие обу-

чающихся, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, формирова-

нием готовности к активной профессиональной и социальной деятельностей по окончании уни-

верситета; 

- возрастанием междисциплинарности и трансдисциплинарности проектируемых 

ОПОП ВО, реализующих ФГОС, основанных на использовании принципов модульной органи-

зации реализации ОПОП ВО. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается ученым советом факультета.  

Документально изменения в учебный план ОПОП ВО оформляют учебные подразделе-

ния вуза. Все изменения в учебные планы вносятся до 31 мая. 

Изменения в учебно-методическую документацию (рабочие программы дисциплин, 

практик) вносят до 15 июня. 

После внесения соответствующих изменений ОПОП ВО утверждается Ректором и раз-

мещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ: http://kbgau.ru.  

 

 

Приложение 1. Матрица формирований компетенции.  

Приложение 2. Календарный учебный график. 

Приложение 3. Рабочий учебный план. 

Приложение 4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Приложение 5. Аннотации программ практик.  

Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации. 

Приложение 7. Программа итоговой аттестации. 

Приложение 8. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы.  

Приложение 9. Учебно-методические материалы.  

Приложение 10. Сведения о материально-техническое обеспечение реализации образо-

вательной программы. 

Приложение 11. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

Приложение 12. Фонды оценочных средств для итоговой аттестации. 
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Приложение 1 

Матрица формирований компетенции 

 

 



 

 

Приложение 2(ОФО) 

Календарный учебный график (ОФО) 
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Приложение 2(ЗФО) 

Календарный учебный график (ЗФО) 
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Приложение 3(ОФО) 

Рабочий учебный план(ОФО) 
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Приложение 3(ЗФО) 

Рабочий учебный план(ЗФО) 
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Приложение 4  

Блок 1. Б.1 Современные проблемы и направления развития конструкции транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

1. Цели  и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков для 

решения задач совершенствования и развития конструкций транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования с учѐтом интенсификации, ресурсосбережения и экологичности производственных процессов. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- состояния и путей развития ПТБ предприятий автомобильного транспорта (АТ); 

- овладение приѐмами анализа состояния ПТБ действующих предприятий автосервиса и их технико-

экономическое обоснование при оценке и развитии сервисных услуг; 

- освоение методологии технологического проектирования основных типов предприятий автосервиса, 

станций технического обслуживания (СТО), специализированных предприятий, стоянок, автозаправочных станций 

(АЗС); 

- изучение конструкции основного технологического (стационарного) оборудования, определения его 

потребности и оценка технико-экономической эффективности применения; 

- привитие навыков принятия рациональных инженерных решений при развитии и совершенствовании 

ПТБ предприятий автосервиса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способностью форму-

лировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

Знать: состояние и направление использования достижений науки и 

практики в профессиональной деятельности; основные этапы разви-

тия транспортной науки, техники и технологии. 

Уметь: применять методы решения научных, технических, организа-

ционных проблем конструкторско-технологического обеспечения про-

изводства транспортных средств. 

Владеть: умением построения моделей и решение конкретных за-

дач в транспортном машиностроении. 

ОПК-2 Способностью приме-

нять современные мето-

ды исследования, оце-

нивать и представлять 

результаты выполнен-

ной работы 

Знать: основные направления и тенденции развития транспортной 

техники, транспортных технологий и производственной базы. 

Уметь: использовать в практической деятельности методы и сред-

ства научных исследований при решении задач конструкторско-

технологического обеспечения производства транспортных средств. 

Владеть: умением построения моделей и решение конкретных за-

дач в транспортном машиностроении. 

ПК-1 Способностью к разра-

ботке организационно-

технической, норматив-

но-технической и мето-

дической документации 

по технической экс-

плуатации транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин, технологического 

и вспомогательного 

оборудования для их 

технического обслужи-

вания и ремонта 

Знать: влияние и направления использования достижений науки и 

практики в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать в практической деятельности методы и сред-

ства научных исследований при решении задач конструкторско-

технологического обеспечения производства транспортных средств. 

Владеть: разработками различных типов новых машин, приводов, 

систем, а также  элементов новых транспортных машин. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы и направления развития конструкций транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» входит в базовую часть Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в 

учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 
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направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основные направления развития транспортных и транспортно-технологических машин. 

Раздел 2.Совершенствование двигателей автотранспортной техники. 

Раздел 3.Совершенствование трансмиссии автотранспортной техники. 

Раздел 4.Совершенствование управляемости автотранспортной техники, повышение экологических свойств 

и безопасности. 

Раздел 5.Разработка планов проведения исследований и мероприятий по совершенствованию автотранс-

портной техники 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 72/2 в том числе по очной (заочной) формам обу-

чения:  

1. Контактная работа 42 (17) часов.   

2. Самостоятельная работа 30(55) часов.   

Аттестация – экзамен. 

 

Блок 1. Б.2 Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации, транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков о со-

временных проблемах и направлениях развития технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с современными проблемами и направлениями развития технической эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

- изучение закономерностей познавательной деятельности применительно к эксплуатации транспортно-

технологических машин и оборудования, а также получение навыков практической деятельности 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

Компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способностью формули-

ровать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки  

Знать: Перспективные технологические процессы эксплуатации, 

ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования. Ос-

новные условия эксплуатации пассажирского транспортаи формы 

управления автотранспортной организацией  

Уметь: Определять потребность в подвижном составе и распре-

делять автобусы по маршрутам, решать задачи организации гру-

зовых и пассажирских перевозок   

Владеть: Методами разработки технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин  

ОПК-2 Способностью приме-

нять современные мето-

ды исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы. 

Знать: основные направления и тенденции развития транспортной 

техники, транспортных технологий и производственной базы. 

Уметь: использовать в практической деятельности методы и 

средства научных исследований при решении задач конструктор-

ско-технологического обеспечения производства транспортных 

средств. 

Владеть: умением построения моделей и решение конкретных 

задач в транспортном машиностроении. 

ПК-2 Способностью подготав-

ливать технические за-

дания на разработку 

проектных решений по 

Знать: Методы исследования технологических процессов произ-

водственной и технической эксплуатации транспортных и транс-

портно-технологических машин, технологического и вспомога-

тельного оборудования 
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сервисному обслужива-

нию и ремонту транс-

портных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обо-

рудования для их техни-

ческого обслуживания и 

ремонта, а также строи-

тельству и реконструк-

ции транспортных пред-

приятий 

Уметь: Проводить оценку эффективности использования и про-

ектных решений по сервисному обслуживанию и ремонту транс-

портных и транспортно-технологических машин, технологиче-

ского и вспомогательного оборудования 

 Владеть: Принципами планирования грузовых и пассажирских 

перевозок, методами изучения транспортной подвижности насе-

ления, методами планирования технического обслуживания и 

ремонта машин  

 

ПК-22 Способностью пользо-

ваться сведениями о сис-

темах технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать: Основные элементы и содержание систем технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов 

Уметь: Осуществлять выбор типа автотранспортных средств для 

перевозки грузов, определять маршруты перевозки грузов, разра-

батывать и использовать графическую техническую документа-

цию по их техническому обслуживанию и ремонта  

Владеть: Методами расчетного обоснования, в том числе с ис-

пользованием универсальных и специализированных программ-

но-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования  

ПК-23 Готовностью использо-

вать знания о методах 

принятия решений о ра-

циональных формах 

поддержания и восста-

новления работоспособ-

ности транспортных и 

технологических машин 

и оборудования 

Знать: Основные эксплуатационные и технические факторы, 

влияющие на работоспособность транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования 

Уметь: Осуществлять выбор рациональной формы эксплуатации 

и восстановления работоспособности транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования 

Владеть: Методикой обоснования оптимальных значений пара-

метров работоспособности транспортных и технологических ма-

шин и оборудования 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы и направления развития технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» входит в базовую часть Блок 1  «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая маги-

стратура.  

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Современные проблемы технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

Раздел 2. Современные направления развития технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Раздел 3. Перспективы развития технической эксплуатации автомобилей. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 42(17) часов.   

2. Самостоятельная работа 30(55) часа.   

Аттестация – экзамен. 

 

Блок 1.Б.3 Компьютерные технологии в науке и производстве 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование у магистров теоретических знаний и практических навыков 

по использованию современных информационных технологий и средств вычислительной техники в обработке раз-

личной информации, приобретение навыков использования современных методов и средств в решении инженер-

ных и управленческих задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью. 
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Задачами дисциплины является приобретение магистрантами теоретических знаний и практических на-

выков по использованию компьютерных информационных технологий в обработке информации;  

- приобретение навыков использования современных методов и средств в решении инженерных и управ-

ленческих задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содержа-

ние достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы иссле-

дования, оценивать и пред-

ставлять результаты выпол-

ненной работы 

Знать: основные этапы развития компьютерных технологий в 

стране и в мире, информационные потоки транспортного 

предприятия. 

Уметь: использовать возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования современных программных 

продуктов и математического аппарата для решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-3 способностью использовать 

иностранный язык в профес-

сиональной сфере 

Знать: современное состояние развития прикладных про-

граммных средств по специальности. 

Уметь: осуществлять проектную и эксплуатационную дея-

тельность информационных систем. 

Владеть: работы с методами и программными средствами об-

работки деловой информации, способностью взаимодейство-

вать со службами информационных технологий. 

ПК-4 готовностью к разработке 

проектной и технологической 

документации по ремонту, 

модернизации и модифика-

ции транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин различного назначения и 

транспортного оборудования 

и разработке проектной до-

кументации по строительству 

и реконструкции транспорт-

ных предприятий, с исполь-

зованием методов расчетного 

обоснования, в том числе с 

использованием универсаль-

ных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем автома-

тизированного проектирова-

ния  

Знать: основные принципы организации и технические сред-

ства экспертных  компьютерных систем анализа, моделирова-

ния и поддержки принятия решения в сложных ситуациях. 

Уметь: работать с компьютерными системами поддержки 

принятия решений, программными средствами (ПС) общего 

назначения, соответствующими современным требованиям 

мирового рынка ПС. 

Владеть: основами методами, моделями и компьютерными 

технологиями решения основных задач обработки информа-

ции в научных исследованиях и производстве; владеть прие-

мами антивирусной защиты. 

ПК-19 способностью разрабатывать 

физические и математиче-

ские (в том числе компью-

терные) модели явлений и 

объектов, относящихся к 

профилю деятельности 

Знать: современные технологии программирования и разра-

ботки приложений в практике научных исследований и разра-

ботки обучающих систем. 

Уметь: работать с пакетами прикладных программ, необходи-

мых при решении инженерных, научных и образовательных 

задач 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных компь-

ютерных сетях, сетевыми средствами поиска и обмена инфор-

мацией. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» входит в базовую часть Блок 1  «Дисцип-

лины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготов-

ки – академическая магистратура. 
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3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс компьютерных технологий. 

Раздел 2. Компьютерные технологии на этапах сбора и предварительной обработки информации.  

Раздел 3. Компьютерные технологии в теоретических исследованиях.  

Раздел 4. Компьютерные технологии в научном эксперименте, моделировании и обработке результатов 

научных исследований.  

Раздел 6. Компьютерные технологии в деятельности транспортного предприятия.  

Раздел 5. Компьютерные технологии в оформлении результатов научных исследований.  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 35(14) часов. 

2. Самостоятельная работа 37(58) часа. 

 Аттестация – зачет.  

  

Б1. Б.4   Интеллектуальная собственность 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков освое-

ния методов анализа и синтеза объектов интеллектуальной собственности. Получение профессиональных знаний в 

регулировании прав на объекты интеллектуальной собственности и особенностях их защиты как в России так и 

зарубежом. Формирования у студентов комплекса знаний о способах защиты продуктов своего творческого труда 

как объектов интеллектуальной собственности, в частности промышленной собственности. 

Задачи дисциплины является изучение: 

- источников патентной информации; 

- способов свободного ориентирования в современном информационном потоке; 

- объектов промышленной собственности; 

- культурного исследовательского труда, формирование основ научной этики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

Компетен-

ций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содержа-

ние достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 способностью формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты реше-

ния задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

Знать: назначение, состав, конструкции, принцип работы, техно-

логии изготовления проектируемых изделий, процессов или объ-

ектов; методы исследований, экспериментов, современную аппа-

ратуру для их проведения 

Уметь: выбирать объект исследования, схему и необходимую 

измерительную аппаратуру для проведения эксперимента, само-

стоятельно выполнять измерения, исследование и анализ прово-

дить исследования свойств материалов, объектов и процессов 

Владеть: навыками работы с современной научно-

исследовательской аппаратурой, планирования экспериментов, 

обработки полученных экспериментальных данных 

ОПК-2 способностью применять со-

временные методы исследо-

вания, оценивать и представ-

лять результаты выполненной 

работы 

Знать: основные понятия методов математического моделирова-

ния, используемых при изучении общетеоретических и специ-

альных дисциплин и в инженерной практике; актуальные задачи 

и проблемы автомобильного транспорта, современные аналити-

ческие методы и модели комплексного инженерного анализа 

Уметь: разрабатывать техническую документацию при решении 

определенных задач профессиональной деятельности  

Владеть: методами расчета процессов автомобильного транс-

порта на основе решения практических задач 

ПК-18 способностью вести сбор, 

анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследова-

ния, готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследо-

вания 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, 

отечественную и зарубежную информацию по этим исследова-

ниям и разработкам 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию по теме 

исследования, готовить отчеты 

Владеть: способностью анализировать и систематизировать ин-

формацию по теме исследования 
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ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления 

результатами научно-

исследовательской деятель-

ности и коммерциализации 

прав на объекты интеллекту-

альной собственности 

Знать: основные способы фиксации и защиты объектов интел-

лектуальной собственности 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в 

сфере регулирования и интеллектуальной деятельности; управ-

лять результатами научно-исследовательской деятельности 

Владеть навыками: фиксации и защиты объектов интеллекту-

альной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

ПК-21 способностью пользоваться 

основными нормативными 

документами отрасли, прово-

дить поиск по источникам 

патентной информации, опре-

делять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подго-

тавливать первичные мате-

риалы к патентованию изо-

бретений, официальной реги-

страции программ для элек-

тронно-вычислительных ма-

шин и баз данных на основе 

использования основных по-

нятий в области интеллекту-

альной собственности, прав 

авторов, предприятия - рабо-

тодателя, патентообладателя, 

основных положений патент-

ного законодательства и ав-

торского права Российской 

Федерации 

Знать: источники права интеллектуальной собственности, дого-

вора о передаче исключительного права и лицензионного дого-

вора, охраны и защиты объектов интеллектуальной деятельности 

и интеллектуальных прав 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять право-

вые нормы законодательства об интеллектуальной деятельности; 

правильно составлять и оформлять юридические документы в 

сфере осуществления интеллектуальной деятельности, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять па-

тентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготав-

ливать первичные материалы к патентованию изобретений, офи-

циальной регистрации программного обеспечения и баз данных 

Владеть навыками: работы с правовыми актами в сфере интел-

лектуальной деятельности; быть способным участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность»  входит в базовую часть Блок 1  «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая маги-

стратура. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет. Авторское право. 

Раздел  2. Патентное право. 

Раздел 3. Патентно-техническая информация.  

        Раздел 4. Изобретательская задача. 

        Раздел 5. Решение изобретательских задач. 

        Раздел 6. Устранение физических противоречий по АРИЗ. 

        Раздел 7 Методика выявления изобретения. 

        Раздел 8. Оформление изобретений. 

        Раздел 9. Оформление прав на прочие объекты интеллектуальной собственности. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 33(14) часов в том числе:   

2. Самостоятельная работа 39(58) часа. 

Аттестация – зачет.  

 

Б1.Б.5 Основы научных исследований  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся  особенности применения  методов математического 

планирования эксперимента при изучении технологических процессов эксплуатации транспорта, транспортно-

технологических машин и оборудования. 

 Задачами дисциплины является изучение:    
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- математического метода планирование эксперимента;  

- подготовки и проведение опытов, по специальным  правилам - алгоритмам; 

-  теоретически обосновано устанавливать минимально необходимое число опытов; 

-  порядок их выполнения для получения достоверных  количественных зависимостей между изучаемым 

параметром и влияющим на него факторами;  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения образо-

вательной программы (ком-

петенция или содержание 

достигнутого уровня освое-

ния компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 способностью формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

 

Знать: Свойства материалов, обрабатываемых сельскохо-

зяйственными машинами и изменение этих свойств в раз-

личных условиях. 

Уметь: Исследовать технологии, в первую очередь меха-

низированных работ в полеводстве и животноводстве 

Владеть: Математической обработки опытных данных. 

ОПК-2 способностью применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты 

 

Знать: Эксплуатационные свойства машин. 

Уметь: Создавать и изучать новые, более совершенные 

процессы и приемы.  

Владеть: Применением методов математической стати-

стики для обработки данных наблюдений. 

ПК-3 готовностью использовать 

перспективные методологии 

при разработке технологиче-

ских процессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, тех-

нологического и вспомога-

тельного оборудования для их 

технического обслуживания и 

ремонта с определением ра-

циональных технологических 

режимов работы оборудования 

Знать: Цели и задачи научно-исследовательской работы ; 

классификации, типы и задачи эксперимента. 

Уметь: Обрабатывать результаты экспериментов их ана-

лиз и выводы. 

Владеть: Методами  исследования. 

 

ПК-17 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

задания для исполнителей, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их 

результаты 

 

Знать: Составление машинно-тракторных агрегатов. 

Уметь: Испытать и дать оценку конструкции машин, от-

дельных механизмов и рабочих узлов в разных условиях. 

Владеть: Методикой оценки качества работы машин. 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

Знать: Нормирования, использования транспортных 

средств. 

Уметь: Исследовать ТО и ремонт машин. 

Владеть: Методикой определения экономической эффек-

тивности технологических схем, машин и их комплексов. 

ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления 

результатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: Направления научного исследования, прикладных 

исследований и разработок. 

Влияние различных факторов на ход и качество экспери-

мента 

Уметь: Проводить и оценивать результаты измерений. 

Использовать математических методов в исследованиях и 

постановке проблемы. 

Владеть: В выборе оборудовании для исследований 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть Блок 1  «Дисциплины (моду-

ли)», включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академиче-

ская магистратура. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Задачи и этапы научного исследования 

Раздел 2. Выбор наиболее общего метода исследования 

Раздел 3. Понятия о теоретических исследованиях   

Раздел 4. Планирование и методика экспериментальных исследований 

Раздел 5. Планирование и методика экспериментальных исследований 

Раздел 6. Планирование и методика экспериментальных исследований 

Раздел 7. Подготовка и проведение опытов. Обработка экспериментальных данных и их анализ 

Раздел 8.  Основы Патентоведение. Поиск информации 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения: 

1. Контактная работа 41(16) часов. 

2.Самостоятельная работа 31(56) часа. 

Аттестация – зачет.  

 

Блок 1.Б.6 Современные проблемы и направления развития технологий применения транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования 

 

1. Цели  и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков о со-

временных проблемах и направлениях развития технологий применения транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний о современных проблемах и перспективных направлениях развития технологий 

применения транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

- изучение и анализ передового опыта в сфере технологий применения автомобильного транспорта;   

- поиск вариантов решения существующих проблем.  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способностью форму-

лировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки  

Знать: Перспективные технологические процессы эксплуатации, 

ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования. Ос-

новные условия эксплуатации пассажирского транспорта и формы 

управления автотранспортной организацией  

Уметь: Определять потребность в подвижном составе и распреде-

лять автобусы по маршрутам, решать задачи организации грузовых и 

пассажирских перевозок   

Владеть: Методами разработки технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин  

ОПК-2 Способностью приме-

нять современные мето-

ды исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы 

Знать: Методы исследования технологических процессов производ-

ственной и технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного обо-

рудования 

Уметь: Проводить оценку эффективности использования транс-

портных и транспортно-технологических машин, технологического 
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и вспомогательного оборудования 

 Владеть: Принципами планирования грузовых  и пассажирских 

перевозок, методами изучения транспортной подвижности населе-

ния  

ПК-1 Способностью к разра-

ботке организационно-

технической, норматив-

но-технической и мето-

дической документации 

технической эксплуата-

ции транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обо-

рудования для их техни-

ческого обслуживания и 

ремонта 

Знать: Порядок согласования проектной документации предприятий 

автомобильного транспорта  

Уметь: Осуществлять выбор типа автотранспортных средств для 

перевозки грузов, определять маршруты перевозки грузов, разраба-

тывать и использовать графическую техническую документацию.  

Владеть: Методами расчетного обоснования, в том числе с исполь-

зованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проек-

тирования  

 

ПК-23 Готовностью использо-

вать знания о методах 

принятия решений о ра-

циональных формах 

поддержания и восста-

новления работоспособ-

ности транспортных и 

технологических машин 

и оборудования 

Знать: Основные эксплуатационные и технические факторы, 

влияющие на работоспособность транспортных и технологических 

машин и оборудования 

Уметь: Осуществлять выбор рациональной формы эксплуатации и 

восстановления работоспособности транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования 

Владеть: Методикой обоснования оптимальных значений парамет-

ров работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы и направления развития технологий применения транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» входит в базовую часть Блок 1  «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая маги-

стратура. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Анализ проблем и направлений развития грузовых перевозок. 

Раздел 2. Анализ проблем и направлений развития пассажирских перевозок. 

Раздел 3. Управление автотранспортной организацией, осуществляющей автомобильные перевозки.  

 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 32(15) часов.   

2. Самостоятельная работа 40(57) часа. 

Аттестация – зачет. 

 

Блок 1.Б.7 Менеджмент инноваций 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - изучить ключевые концепции менеджмента, дать ясное и осмысленной представле-

ние об областях применения менеджмента инновации, познать идеи и опыт, относящиеся к такому сложному и 

многостороннему виду человеческой деятельности, как управление, научить использовать полученные знания в 

управлении людьми и организацией, создать методологическую основу для последующего изучения, как отдель-

ных аспектов менеджмента, так и для формирования цельного мировоззрения применительно к управленческим 

проблемам в области управления инновациями. 

Задачами дисциплины являются: 

- дать целостное представление студентам о функциях, методах, этапах и направлениях инновационных 

процессов; 

- изложить особенности управления инновационными процессами; 

- сформировать навыки разработки, реализации и оценки инновационной стратегии развития организации; 

- дать навыки классификации типов конкурентного инновационного поведения различных организаций, а 

также продвижения новшеств для инновационных организаций; 
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- представить основные методологические подходы к количественной и качественной оценке рисков ме-

неджмента инновации; 

- раскрыть комплексный характер совокупности организационных форм, взаимосвязанных друг с другом, 

обеспечивающих менеджмент инновации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы (компетенция 

или содержание достигнутого 

уровня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-1 
Способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Знать: Правила абстрактного мышления, анализа и 

синтеза.  

Уметь: Абстрактно мыслить, анализировать, синте-

зировать  

Владеть: Методами абстрактного мышления. 

ОК-2 

Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: Ситуации риска, источники риска, показате-

ли управления 

Уметь: Определять количественные характеристики 

риска 

Владеть: Основными принципами управления риска 

ОК-3 

Способность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала  

Знать: Основные правила к саморазвитию, самореа-

лизации, использование творческого потенциала 

Уметь: Саморазвиваться, самореализовываться, ис-

пользовать творческий потенциал 

Владеть: Методами саморазвития, самореализации, 

использование творческого потенциала 

ОПК-1 

Способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Знать: Цели и задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и создавать крите-

рии оценки  

Уметь: Формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Владеть: Методами формулирования цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 

Способностью применять современ-

ные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты вы-

полненной работы  

Знать: Основные методы управления рисками 

Уметь: Использовать основные методы управления 

рисками 

Владеть: Методами выявления и идентификации 

факторов хозяйственного риска 

ПК-17 

Способность разрабатывать методи-

ки, планы и программы проведения 

научных исследовании и разработок, 

готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспе-

риментов и испытании, анализиро-

вать и обобщать их результаты 

Знать Правила разработки методики, планы и про-

граммы проведения научных исследовании и разра-

боток, готовить задания для исполнителей, органи-

зовывать проведение экспериментов и испытании, 

анализировать и обобщать их результаты 

Уметь: Разрабатывать  методики, планы и програм-

мы проведения научных исследовании и разработок, 

готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытании, анализиро-

вать и обобщать их результаты 

Владеть: Методами разработки методики, планы и 

программы проведения научных исследовании и 

разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испыта-

нии, анализировать и обобщать их результаты 

ПК-18 

Способность вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по те-

ме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публи-

кации по теме исследования 

Знать: Правила ведения сбора, анализа и системати-

зации информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикации по 

теме исследования 

Уметь: Вести сбор, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, готовить научно-
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технические отчеты, обзоры публикации по теме 

исследования Владеть: Методикой ведения сбора, 

анализа и систематизации информации по теме ис-

следования, готовить научно-технические отчеты, 

обзоры публикации по теме исследования 

 

ПК-23 

Готовность к использованию спосо-

бов фиксации и защита объектов 

интеллектуальной собственной, 

управление результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Знать: Способы фиксации и защита объектов интел-

лектуальной собственной, управление результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммер-

циализации прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности 

Уметь:  Использовать способы фиксации и защита 

объектов интеллектуальной собственной, управле-

ние результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности 

 Владеть: Методами способов фиксации и защита 

объектов интеллектуальной собственной, управле-

ние результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина « Менеджмент инновации» входит в базовую часть Блок 1  «Дисциплины (модули)», вклю-

ченных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магист-

ратура. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация инновационного менеджмента 

Раздел 2. Разработка программ и проектов нововведений 

Раздел 3. Формы менеджмента инноваций 

Раздел 4. Прогнозирование в менеджменте инноваций 

Раздел 5. Менеджмент инноваций и стратегическое управление 

 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 35(14) часов. 

2. Самостоятельная работа 37 (58) часа. 

Аттестация – зачет. 

 

Блок 1.Б.8 Риск-менеджмент 

 

  1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Риск - менеджмент» является ознакомить будущего специалиста со сложившимися 

в отечественной и мировой практике нормами поведения и действия предпринимателя в условиях неопределенно-

сти хозяйственной ситуации и риска. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение внутрифирменных и межхозяйственных рисков,  

- изучение факторов хозяйственного риска производственного предприятия; 

- классификация и методы анализа предпринимательских рисков; 

- изучение способов минимизации рисков, методов управления рисков; 

-рассмотрение моделей принятия решений в условиях неопределенности и риска,  

- выбор оптимальных решений из имеющихся альтернатив, определение наилучших стратегий.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения образова-

тельной программы (компетенция 

или содержание достигнутого 

Результаты обучения 
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уровня освоения компетенции) 

ОК-1 
Способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

Знать: Правила абстрактного мышления, анализа и 

синтеза.  

Уметь: Абстрактно мыслить, анализировать, синте-

зировать  

Владеть: Методами абстрактного мышления. 

ОК-2 

Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: Ситуации риска, источники риска, показате-

ли управления 

Уметь: Определять количественные характеристики 

риска 

Владеть: Основными принципами управления риска 

ОК-3 

Способность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала  

Знать: Основные правила к саморазвитию, самореа-

лизации, использование творческого потенциала 

Уметь: Саморазвиваться, самореализовываться, ис-

пользовать творческий потенциал 

Владеть: Методами саморазвития, самореализации, 

испольвание творческого потенциала 

ОПК-1 

Способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Знать: Цели и задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и создавать крите-

рии оценки  

Уметь: Формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Владеть: Методами формулирования цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 

Способностью применять современ-

ные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты вы-

полненной работы  

Знать: Основные методы управления рисками 

Уметь: Использовать основные методы управления 

рисками 

Владеть: Методами выявления и идентификации 

факторов хозяйственного риска 

ПК-17 

Способность разрабатывать методи-

ки, планы и программы проведения 

научных исследовании и разработок, 

готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспе-

риментов и испытании, анализиро-

вать и обобщать их результаты 

Знать Правила разработки методики, планы и про-

граммы проведения научных исследовании и разра-

боток, готовить задания для исполнителей, органи-

зовывать проведение экспериментов и испытании, 

анализировать и обобщать их результаты 

Уметь: Разрабатывать  методики, планы и програм-

мы проведения научных исследовании и разработок, 

готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытании, анализиро-

вать и обобщать их результаты 

Владеть: Методами разработки методики, планы и 

программы проведения научных исследовании и 

разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испыта-

нии, анализировать и обобщать их результаты 

ПК-18 

Способность вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по те-

ме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публи-

кации по теме исследования 

Знать: Правила ведения сбора, анализа и системати-

зации информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикации по 

теме исследования 

Уметь: Вести сбор, анализ и систематизацию ин-

формации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикации по теме 

исследования  

Владеть: Методикой ведения сбора, анализа и сис-

тематизации информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публи-

кации по теме исследования 

 

ПК-20 

Готовность к использованию спосо-

бов фиксации и защита объектов 

интеллектуальной собственной, 

Знать: Способы фиксации и защита объектов интел-

лектуальной собственной, управление результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммер-
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управление результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

циализации прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности 

Уметь:  Использовать способы фиксации и защита 

объектов интеллектуальной собственной, управле-

ние результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности 

 Владеть: Методами способов фиксации и защита 

объектов интеллектуальной собственной, управле-

ние результатами научно-исследовательской дея-

тельности и коммерциализации прав на объекты ин-

теллектуальной собственности 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Риск-менеджмент» входит в базовую часть Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в 

учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Неопределенность и риск в системе экономических категорий. 

Раздел 2. Способы оценки степени риска. 

Раздел 3. Методы управления предпринимательским риском. 

Раздел 4.  Организационные основы управления риском на предприятии. 

Раздел 5. Факторы риска в деятельности предпринимательской организации. 

Раздел 6. Финансовый риск и эффект финансового рычага. 

Раздел 7. Операционный риск и эффект операционного рычага. 

Раздел 8. Инвестиционный риск и анализ эффективности инвестиционных    проектов. 

Раздел 9. Инфляционный риск и его влияние на принятие решений   финансового характера. 

Раздел 10. Диагностика риска банкротства предпринимательской  организации. 

          

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 41(16)часов. 

2. Самостоятельная работа 31(56) часа. 

Аттестация – зачет. 

 

Б.1. Б.9 Всеобщее управление качеством 

 

1. Цели  и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение систематизированного представления о возникновении, настоящем состоя-

нии и будущих тенденциях развития теории и практики управления качеством с учетом достижений мировой и 

отечественной науки. 

Задачи дисциплины  : 

 Рассмотрение основных подходов к осуществлению управления качеством на всех уровнях и стадиях 

развития организации; 

 Формирование навыков прогнозирования, формулирования, оценки и выбора необходимых управленче-

ских действий организации; 

 Освоение технологии разработки мероприятий по реализации управления качеством в организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-1 Обладать способностью 

к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знать: Мировоззренческие основы и базовые концепции учения о 

качестве: Всеобщего менеджмента качества, коренной перестройки 

организации (реинжиниринга), повышения эффективности бизне-

са, новой научно-технической революции, связанной с широким 

внедрением информационных технологий.  социальные аспекты 
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определяющие условия освоения новой философией качества.  

Уметь: Разбираться в основополагающих принципах TQM, пара-

метрах качества изделия  и услуг, организационных структурах 

управления предприятия с точки зрения их соответствия идеям 

TQM. 

Владеть: Методами статистического анализа, анализа на основе 

контрольных карт процессов, диаграммы Парета , диаграммы Иси-

кава (рыбий склет), анализа не основе анкетирования потребителей 

услуг и продукции  как метод сбора данных  

ОПК-1 Обладать способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 

Знать:  Основные принципы инновационных начинаний , базовые 

концепции TQM, значимость новой философии качества, иннова-

ционных подходов в менеджменте. 

Уметь: Разрабатывать и обосновывать цели и задачи  инновацион-

ных систем менеджмента качества 

Владеть: Набором критериев оценки, непрерывного отслеживание 

изменений с помощью подходящей системы показателей; непре-

рывное самонаблюдение (мониторинг) на всех уровнях, на всех 

рабочих местах; конкретные аудиты в целях поддержки и коррек-

тировки процессов перемен. 

ОПК-2 Обладать способностью 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представ-

лять результаты 

выполненной работы 

Знать: Теорию познания и систему углубленных знаний, теорию 

оптимизации и вариации, психологию, инструменты контроля ка-

чества, инструменты планирования и управления, инструменты 

для организации процесса. 

Уметь: Определять область применения инструментарияTQM 

Владеть: Методами определения нужд потребителей, индексов 

потребительской удовлетворенности, статистичекие методы опре-

деления удовлетворенности в виде карты профилей . 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщее управление качеством» входит в базовую часть Блок 1  «Дисциплины (модули)», 

включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая маги-

стратура. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Основы качества. 

Раздел  2. Аспекты внедрения философии TQM.  

Раздел 3. Характеристики удовлетворенности .  

Раздел 4. Управленческая философия и качество. 

Раздел 5. Образование и принципы TQM. 

Раздел 6. Экономика качества в TQM. 

Раздел 7.  От TQM к реинжинирингу бизнес-процессов. 

Раздел 8. Прогресс и качество. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 41(16) часов в том числе:   

2. Самостоятельная работа 31(56) часа. 

Аттестация – зачет.  

 

 Б1.В.ОД.1 Теория и планирования эксперимента  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся  особенности применения  методов математического 

планирования эксперимента при изучении технологических процессов эксплуатации транспорта, транспортно-

технологических машин и оборудования. 

 Задачами дисциплины является изучение:    

- математического метода планирование эксперимента;  

- подготовки и проведение опытов, по специальным  правилам - алгоритмам; 

-  теоретически обосновано устанавливать минимально необходимое число опытов; 

-  порядок их выполнения для получения достоверных  количественных зависимостей между изучаемым 

параметром и влияющим на него факторами;  
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения образо-

вательной программы (ком-

петенция или содержание 

_котигнутого уровня освое-

ния компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 способностью формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

Знать: Свойства материалов, обрабатываемых сельскохозяйствен-

ными машинами и изменение этих свойств в различных условиях. 

Уметь: Исследовать технологии, в первую очередь механизирован-

ных работ в полеводстве и животноводстве 

Владеть: Математической обработки опытных данных. 

ОПК-2 способностью применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты 

Знать: Эксплуатационные свойства машин. 

Уметь: Создавать и изучать новые, более совершенные процессы и 

приемы.  

Владеть: Применением методов математической статистики для 

обработки данных наблюдений. 

ПК-17 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экс-

периментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их ре-

зультаты 

Знать: Составление машинно-тракторных агрегатов. 

Уметь: Испытать и дать оценку конструкции машин, отдельных 

механизмов и рабочих узлов в разных условиях. 

Владеть: Методикой оценки качества работы машин. 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

Знать: Нормирования, использования транспортных средств. 

Уметь: Исследовать ТО и ремонт машин. 

Владеть: Методикой определения экономической эффективности 

технологических схем, машин и их комплексов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория планирование эксперимента» является обязательной дисциплиной вариативной части  

Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, про-

грамма подготовки – академическая магистратура. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Задачи и этапы научного исследования 

Раздел 2. Выбор наиболее общего метода исследования 

Раздел 3. Понятия о теоретических исследованиях   

Раздел 4. Планирование и методика экспериментальных исследований 

Раздел 5. Планирование и методика экспериментальных исследований 

Раздел 6. Планирование и методика экспериментальных исследований 

Раздел 7. Подготовка и проведение опытов. Обработка экспериментальных данных и их анализ 

          

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной (заочной) формам обучения: 

1. Контактная работа 35(14) часов 

2.Самостоятельная работа 37(58) часа. 

Аттестация – зачет.  

 

Б1.В.ОД. 2  Технологические процессы технического обслуживания и  ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является: формирование у обучающихся теоретических, научных и практических 

знаний по проектированию технологических процессов восстановительного ремонта основных агрегатов и узлов 

легковых автомобилей российского и импортного производства; уметь использовать теоретические знания при 

решении инженерных задач, связанных с организацией восстановительного ремонта агрегатов и узлов автомоби-

лей 
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Задачами дисциплины является изучение: 

- ознакомление с планово-предупредительной системой технического обслуживания и ремонта, с сущностью 

технологии ремонта автомобилей и условиями ее эффективности, с основными технологическими и организацион-

ными задачами оптимизации в области ремонта, методами их решения, с технологическими процессами основных 

ремонтных работ при ремонте агрегатов, узлов  и типовых деталей; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

Компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы  

 

Знать: - конструкцию и эксплуатационные свойства Т и ТТМО; ме-

тоды выявления неисправностей Т и ТТМО; 

типаж и эксплуатация технологического оборудования. 

Уметь: - проектировать технологические процессы ремонта и вос-

становления изделий; выполнять основные этапы технологической 

подготовки производства; 

рассчитывать потребность в технологическом оборудовании; оцени-

вать экономическую эффективность разработанных технологических 

решений. 

Владеть: по основным методам проектирования технологических 

процессов ремонта; правильной эксплуатации основных приспособ-

лений и оборудования современного производства; обработки ре-

зультатов проведенных диагностических мероприятий; использова-

ние технологического оборудования в производственной практике. 

ПК-3 готовностью использо-

вать перспективные ме-

тодологии при разработ-

ке технологических про-

цессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технологическо-

го и вспомогательного 

оборудования для их 

технического обслужи-

вания и ремонта с опре-

делением рациональных 

технологических режи-

мов работы оборудова-

ния других факторов 

Знать: - конструкцию и эксплуатационные свойства Т и ТТМО; ме-

тоды выявления неисправностей Т и ТТМО; 

типаж и эксплуатация технологического оборудования. 

Уметь: - проектировать технологические процессы ремонта и вос-

становления изделий; выполнять основные этапы технологической 

подготовки производства; 

рассчитывать потребность в технологическом оборудовании; оцени-

вать экономическую эффективность разработанных технологических 

решений. 

Владеть: навыками по основным методам проектирования техноло-

гических процессов ремонта; правильной эксплуатации основных 

приспособлений и оборудования современного производства; обра-

ботки результатов проведенных диагностических мероприятий; ис-

пользование технологического оборудования в производственной 

практике. 

 

ПК-22 способностью пользо-

ваться сведениями о 

системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать: - конструкцию и эксплуатационные свойства Т и ТТМО; ме-

тоды выявления неисправностей Т и ТТМО; 

типаж и эксплуатация технологического оборудования. 

Уметь: - проектировать технологические процессы ремонта и вос-

становления изделий; выполнять основные этапы технологической 

подготовки производства; 

рассчитывать потребность в технологическом оборудовании; оцени-

вать экономическую эффективность разработанных технологических 

решений. 

Владеть: навыками по основным методам проектирования техноло-

гических процессов ремонта; правильной эксплуатации основных 

приспособлений и оборудования современного производства; обра-

ботки результатов проведенных диагностических мероприятий; ис-

пользование технологического оборудования в производственной 

практике. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей» является обязательной дис-

циплиной вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подго-

товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация 

транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура.  

 

 4. Содержание дисциплины 
Раздел 1.Основы организации технического обслуживания и  ремонта. 

Раздел 2. Технология подготовки к ремонту. 

Раздел 3. Дефектация машин при ремонте. 

Раздел 4. Технология восстановления и обработки деталей. 

Раздел 5. Защитные и декоративные покрытия. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -216/6, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 88(35) часов.   

2. Самостоятельная работа 128(181) часа. 

Аттестация – экзамен.  

 

Блок 1 .В.ОД.3    Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков о  тео-

ретических основах и нормативах технической эксплуатации автомобилей. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- комплексных показателей эффективности технической эксплуатации автомобилей; 

- технологию технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей; 

- научных основ и особенности проектирования и реализации технологических процессов технической 

эксплуатации на предприятиях автомобильного транспорта и сервиса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения образова-

тельной программы (компетенция 

или содержание достигнутого 

уровня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 

Способностью применять современ-

ные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты вы-

полненной работы. 

Знать:  материалы, используемые в конструкции  при экс-

плуатации автотранспортных средств и их свойств. 

Уметь: использовать системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

отрасли и технологического оборудования. 

Владеть: системами технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, исходя из учета условий эксплуатации, состоя-

ния подвижного состава  и других факторов. 

ПК-1 

Способностью к разработке органи-

зационно-технической, нормативно-

технической и методической доку-

ментации по технической эксплуата-

ции транспортных и транспортно-

технологических машин, технологи-

ческого и вспомогательного обору-

дования для их технического обслу-

живания и ремонта. 

Знать:  материалы, используемые в конструкции  при экс-

плуатации автотранспортных средств и их свойств. 

Уметь: использовать системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

отрасли и технологического оборудования. 

Владеть: системами технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, исходя из учета условий эксплуатации, состоя-

ния подвижного состава  и других факторов. 

ПК-22 

Способностью пользоваться сведе-

ниями о системах технического об-

служивания и ремонта транспортных 

и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования, исходя из уче-

та условий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других факто-

ров. 

Знать:  материалы, используемые в конструкции  при экс-

плуатации автотранспортных средств и их свойств. 

Уметь: использовать системы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин 

отрасли и технологического оборудования. 

Владеть: системами технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, исходя из учета условий эксплуатации, состоя-

ния подвижного состава  и других факторов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей» является обязательной дис-

циплиной вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подго-
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товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация 

транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Показатели эффективности технической эксплуатации автомобилей. 

Раздел 2.Нормативы технической эксплуатации. 

Раздел 3.Технологические процессы  технической эксплуатации на предприятиях автомобильного 

транспорта и сервиса. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (заочной) формам обуче-

ния:  

1. Контактная работа 74(33) часов в том числе:   

2. Самостоятельная работа 106(147) часа.  

Аттестация – экзамен. Предусмотрена курсовая работа. 

 

Блок 1 .В.ОД.4 Конструктивная безопасность транспортных средств. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

для решения задач совершенствования и развития конструкций транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования с учѐтом интенсификации, ресурсосбережения и экологичности производственных процессов. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- состояния и путей развития ПТБ предприятий автомобильного транспорта (АТ); 

- овладение приѐмами анализа состояния ПТБ действующих предприятий автосервиса и их технико-

экономическое обоснование при оценке и развитии сервисных услуг; 

- освоение методологии технологического проектирования основных типов предприятий автосервиса, 

станций технического обслуживания (СТО), специализированных предприятий, стоянок, автозаправочных станций 

(АЗС); 

- изучение конструкции основного технологического (стационарного) оборудования, определения его 

потребности и оценка технико-экономической эффективности применения; 

- привитие навыков принятия рациональных инженерных решений при развитии и совершенствовании 

ПТБ предприятий автосервиса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения образовательной про-

граммы (компетенция или содержание дос-

тигнутого уровня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-3 готовностью использовать перспективные мето-

дологии при разработке технологических про-

цессов эксплуатации, ремонта и сервиса транс-

портных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудо-

вания для их технического обслуживания и ре-

монта с определением рациональных технологи-

ческих режимов работы оборудования 

Знать: конструктивные особенности элемен-

тов и систем обеспечивающих безопасность 

транспортных средств 

Уметь: самостоятельно выполнять проекты 

по оценке конструктивной безопасности  кон-

кретного автомобиля 

Владеть:  навыками практического использо-

вания знаний полученных на занятиях 

 

 

ПК-22 способностью пользоваться сведениями о систе-

мах технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и 

других факторов 

Знать: конструктивные особенности элемен-

тов и систем обеспечивающих безопасность 

транспортных средств 

Уметь: самостоятельно выполнять проекты 

по оценке конструктивной безопасности  кон-

кретного автомобиля 

Владеть: навыками практического использо-

вания знаний полученных на занятиях 

ПК-23 готовностью использовать знания о методах 

принятия решений о рациональных формах под-

держания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и обо-

рудования 

Знать: конструктивные особенности элемен-

тов и систем обеспечивающих безопасность 

транспортных средств 

Уметь: самостоятельно выполнять проекты 

по оценке конструктивной безопасности  кон-

кретного автомобиля 

Владеть: навыками практического использо-

вания знаний полученных на занятиях 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конструктивная безопасность транспортных средств» является обязательной дисциплиной 

вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транс-

портных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1.Требования международных Правил ЕЭК ООН и отечественных стандартов к безопасности транс-

портных средств.  

Раздел 2. Виды безопасности автомобиля (определения). Нормативные документы по конструктивной 

безопасности. 

Раздел 3. Активная безопасность транспортных средств. Пассивная безопасность транспортных средств. 

Раздел 4.Устройства и приборы послеаварийной безопасности. 

 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -216/6, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 96(44) часов.   

2. Самостоятельная работа 120(172) часа. 

Аттестация – экзамен. Предусмотрен курсовой проект. 

 

 

Блок 1.В.ОД.5 Технологическое проектирование производственно-технической инфраструктуры ав-

тосервиса 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в при-

обретении магистрантами  данного направления профессиональных знаний и практических навыков для решения 

задач совершенствования и развития инфраструктуры предприятий автосервиса с учѐтом интенсификации, ресур-

сосбережения и экологичности производственных процессов. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- состояния и путей развития ПТБ предприятий автомобильного транспорта (АТ); 

- приѐмов анализа состояния ПТБ действующих предприятий автосервиса;   

- методологии технологического проектирования основных типов предприятий автосервиса, станций 

технического обслуживания (СТО), специализированных предприятий, стоянок, автозаправочных станций (АЗС); 

- конструкции основного технологического (стационарного) оборудования, определения его потребно-

сти и оценка технико-экономической эффективности применения; 

- навыков принятия рациональных инженерных решений при развитии и совершенствовании ПТБ пред-

приятий автосервиса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения образователь-

ной программы (компетенция или 

содержание достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-2 Способностью подготавливать техни-

ческие задания на разработку проект-

ных решений по сервисному обслужи-

ванию и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транс-

портных предприятий 

Знать: системы, технология и организация услуг автосерви-

са. 

Уметь: проектировать технологические процессы ПТИ; вы-

полнять основные этапы технологической подготовки произ-

водства 

Владеть: основными методами проектирования СТО; навы-

ками обработки результатов расчета. 

ПК-22 Способностью пользоваться сведения-

ми о системах технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин 

и оборудования, исходя из учета усло-

вий эксплуатации, состояния подвиж-

Знать: - системы, технология и организация услуг автосерви-

са. 

Уметь: -  выполнять основные этапы технологической под-

готовки производства; оценивать экономическую эффектив-

ность разработанных технологических решений. 

Владеть: навыками правильной эксплуатации основных при-
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ного состава и других факторов способлений и оборудования современного производства; 

навыками использования методов физического моделирова-

ния в производственной практике. 

ПК-23 Готовностью использовать знания о 

методах принятия решений о рацио-

нальных формах поддержания и вос-

становления работоспособности 

транспортных и технологических ма-

шин и оборудования 

Знать: - основы маркетинга в автосервисе; системы, техноло-

гия и организация услуг автосервиса. 

Уметь: проектировать технологические процессы ПТИ; 

оценивать экономическую эффективность разработанных 

технологических решений. 

Владеть: навыками правильной эксплуатации основных при-

способлений и оборудования современного производства; 

навыками использования методов физического моделирова-

ния в производственной практике. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологическое проектирование производственно-технической инфраструктуры автосер-

виса» является обязательной дисциплиной вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в 

учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Развитие инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта. 

Раздел 2. Стояночные места автомобилей 

Раздел 3.Станции технического обслуживания автомобилей 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц 180/5, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 98(50) часов.   

2. Самостоятельная работа 82(130) часа. 

Аттестация – экзамен. Предусмотрен курсовой проект. 

 

Блок 1. В.ОД.6  Гидравлические и пневматические системы автотранспорта и технологического 

оборудования      

   

1. Цели  и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков проек-

тирования, технической эксплуатации и исследования   современных конструкций гидравлических и пневматиче-

ских систем автотранспорта и технологического оборудования. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- гидравлических и пневматических систем автотранспорта и технологического оборудования; 

-  процессов, происходящих в гидравлических  и пневматических системах в процессе их функционирова-

ния; 

- методов проектирования и эксплуатации основных элементов и целостных годропневмосистем авто-

транспорта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 

способностью формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять при-

оритеты решения задач, 

выбирать и создавать кри-

терии оценки 

 

Знать: Основные принципы, по которым формируется цели и задачи 

исследований гидравлических и пневматических систем автотранспор-

та и технологического оборудования, а также приоритеты решений, 

критерии оценки результатов 

Уметь: Ставить цели и задачи исследований в области гидравлических 

и пневматических систем автотранспорта и технологического обору-

дования по его обслуживанию, осуществлять выбор критериев оценки 

результатов исследования. 

Владеть: Общей методикой формирования целей и задач исследова-

ния, выбора приоритетов и критериев оценки в области гидравличе-

ских и пневматических систем автотранспорта и технологического 

оборудования. 

ПК-17 способностью разрабаты- Знать: Общие подходы организации научных исследований, разработ-
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вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить зада-

ния для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

 

ки методики, планов, программ проведения таких работ, распределе-

ние задач для каждого исполнителя проведения самих эксперимен-

тальных исследований и испытаний, анализа и обобщения их результа-

тов. 

Уметь: Ставить цели и задачи научного исследования или испытания, 

составлять программы и методики таких работ, распределять между 

исполнителями их обязанности и задачи в решении общей задачи, сво-

дить результаты отдельных исполнителей в общий итоговый отчет о 

проделанной работе по исследованию или испытанию гидравлических 

и пневматических систем автотранспорта и технологического обору-

дования. 

Владеть: Общей методикой организации и проведения исследований и 

испытаний в гидравлических и пневматических систем автотранспорта 

и технологического оборудования, научной интерпретации их резуль-

татов и оформления соответствующего отчета по проделанной работе 

3. Место дисциплины в  структуре ОПОП 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы автотранспорта и технологического оборудования 

является обязательной дисциплиной вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный 

план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направ-

ленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Рабочие среды и оборудование объемных гидроприводов 

Раздел 2. Регулирующая и направляющая гидроаппаратура 

Раздел 3.  Расчеты гидроприводов 

Раздел 4. Пневматические приводы 

Раздел 5.  Системы управления пневмоприводом 

   

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 80(31) часов в том числе:   

2. Самостоятельная работа 64(113) часа. 

Аттестация – экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.1. 1  Эксплуатационная надежность машин  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирования у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, приоб-

ретение студентами знаний о методах поддержания и восстановления надежности машин, используемых в сель-

ском хозяйстве. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- изучение основ теории надежности машин 

-  перспективных технологических методов повышения надежности деталей и сборочных единиц в условиях 

эксплуатации. 

-методов оценки показателей надежности по полной, усеченной и многократно усеченной статистической ин-

формации  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 способностью к разработ-

ке организационно-

технической, нормативно-

технической и методиче-

ской документации по 

технической эксплуатации 

транспортных и транс-

портно-технологических 

Знать: основные понятия и определения теории надежности; фи-

зические основы надежности машин; организационно-

техническую, нормативно-техническую и методическую доку-

ментации по ТОиР ТиТТМО 

Уметь: собирать и анализировать информацию при эксплуатации 

машин; пользоваться расчетно-аналитическими методами оценки 

надежности парков машин; проводить статистическую оценку 

показателей надежности; планировать программы по обеспече-
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машин, технологического 

и вспомогательного обо-

рудования для их техниче-

ского обслуживания и ре-

монта 

нию надежности машин; проводить конструктивные, технологи-

ческие, эксплуатационные мероприятия по повышению надежно-

сти машин; определять экономическую эффективность мероприя-

тий по повышению надежности машин; прогнозировать надеж-

ность машин; 

Владеть: компьютерной, информационной техникой и техноло-

гиями; навыками определения надежности машин. 

 

ПК-22 способностью пользовать-

ся сведениями о системах 

технического обслужива-

ния и ремонта транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

учета условий эксплуата-

ции, состояния подвижно-

го состава и других фак-

торов 

Знать: - основные положения методики разработки и корректиров-

ки структуры и содержания системы технического обслуживания и 

ремонта машин в эксплуатации; структуру и содержание принятой 

системы технического обслуживания и ремонта машин; формули-

ровку прямой и обратной задачи определения необходимого коли-

чества запасных частей для поддержания надежности машин в про-

цессе эксплуатации и методы ее решения;  методы корректировки 

предельных и допустимых износов типовых деталей и сопряжений 

по результатам их дефектации при ремонте; сущность и характери-

стики различных видов изнашивания деталей .  

Уметь:  пользоваться сведениями о системах технического об-

служивания и ремонта ТиТТМО 

Владеть: методами обоснования и корректировки периодичности и 

объема ремонтно-обслуживающих воздействий; навыками примене-

ния перспективных технологических методов повышения надежно-

сти машин, используемых при ремонте . 

ПК-23 готовностью использовать 

знания о методах приня-

тия решений о рациональ-

ных формах поддержания 

и восстановления работо-

способности транспорт-

ных и технологических 

машин и оборудования 

Знать: методы принятия решений о рациональных формах под-

держания и восстановления работоспособности ТиТТМО 

Уметь: использовать знания о методах принятия решений о ра-

циональных формах поддержания и восстановления работоспо-

собности ТиТТМО 

Владеть: методами принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности ТиТТМО 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эксплуатационная надежность машин» является дисциплиной по выбору вариативной час-

ти  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, про-

грамма подготовки – академическая магистратура. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Основные понятия, свойства и параметры надежности объектов  

Раздел 2. Оценка надежности объектов в реальных условиях эксплуатации  

Раздел 3.  Закономерности распределения случайных величин  

Раздел 4.  Надежность сложных объектов  

Раздел 5. Закономерности и причины изменения технического состояния объектов в процессе эксплуата-

ции  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3 по очной (заочной) форме обучения:  

1. Контактная работа 48(22) часов.   

2. Самостоятельная работа 60(86) часа.   

Аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2.  Надежность технических средств   

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков систе-

мы компетенций для решения профессиональных задач по оценке надѐжности технических систем, разработке и 

осуществлению мероприятий по ее повышению, изучение основ теории надѐжности машин, оборудования и тех-

нических систем, способов повышения доремонтного и послеремонтного уровней надежности и правил проведе-

ния испытаний машин на надежность. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- изучение основ теории надежности машин 
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- изучение физических процессов формирования надежности; 

- изучение методик по определению показателей надежности и их прогнозированию; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

(компетенция или содержа-

ние достигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 способностью к разработке 

организационно-

технической, нормативно-

технической и методической 

документации по техниче-

ской эксплуатации транс-

портных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и вспомо-

гательного оборудования для 

их технического обслужива-

ния и ремонта 

Знать: организационно-техническую, нормативно-

техническую и методическую документацию по технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин, технологического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремонта взаимосвязь ме-

жду режимами работы и долговечностью основных узлов и аг-

регатов машин; 

Уметь: разрабатывать организационно-техническую, норма-

тивно-техническую и методическую документацию по техниче-

ской эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта 

взаимосвязь между режимами работы и долговечностью основ-

ных узлов и агрегатов машин; 

Владеть: компьютерной, информационной техникой и техно-

логиями; навыками определения надежности машин. 

 

ПК-22 способностью пользоваться 

сведениями о системах тех-

нического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из уче-

та условий эксплуатации, 

состояния подвижного соста-

ва и других факторов 

Знать: основные положения методики разработки и корректи-

ровки структуры и содержания системы технического обслужи-

вания и ремонта машин в эксплуатации; структуру и содержание 

принятой системы технического обслуживания и ремонта машин; 

формулировку прямой и обратной задачи определения необходи-

мого количества запасных частей для поддержания надежности 

машин в процессе эксплуатации и методы ее решения; методы 

корректировки предельных и допустимых износов типовых дета-

лей и сопряжений по результатам их дефектации при ремонте; 

сущность и характеристики различных видов изнашивания дета-

лей.  

Уметь: пользоваться сведениями о системах технического об-

служивания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета усло-

вий эксплуатации, состояния подвижного состава и других фак-

торов 

Владеть: методами обоснования и корректировки периодичности 

и объема ремонтно-обслуживающих воздействий; навыками при-

менения перспективных технологических методов повышения 

надежности машин, используемых при ремонте . 

ПК-23 готовностью использовать 

знания о методах принятия 

решений о рациональных 

формах поддержания и вос-

становления работоспособ-

ности транспортных и техно-

логических машин и обору-

дования 

Знать: методы принятия решений о рациональных формах под-

держания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования  

Уметь: проводить системный анализ объекта исследования; 

оценивать надежность технических систем. 

Владеть: методами принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспорт-

ных и технологических машин и оборудования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Надежность технических средств» является дисциплиной по выбору вариативной части  

Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, про-

грамма подготовки – академическая магистратура. 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Основные понятия и положения                                    

Раздел 2. Методы расчета показателей надежности                                      

Раздел 3.  Причины нарушения работоспособности машин               

Раздел 4.  Трение, смазка и износ в машинах. Характеристики и закономерности изнашивания.   

Раздел 5. Обоснование предельных и допустимых значений параметров деталей и сопряжений. Методы по-

вышения надежности.                  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3 в том числе по очной (заочной) форме обучения:  

1. Контактная работа 48(22) часов в том числе:   

2. Самостоятельная работа 60(86) часа. 

Аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1  Топливо-смазочные материалы 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в при-

обретении студентами теоретических знаний по влиянию топлива и смазочных материалов на технико-

экономические показатели эксплуатируемой техники и приобретение практических навыков по подбору ТСМ для 

современных автомобилей и различных машин. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- общих свойств топлив; 

- нефти и продуктов ее переработки; 

- важнейших свойств топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей, а также влияние этих 

свойств на работу двигателей и различных агрегатов автомобилей; 

- показателей качества, основных марок названных материалов и эффективность их применения в различ-

ных условиях эксплуатации; 

- токсичности и огнеопасности эксплуатационных материалов и мероприятий по охране окружающей сре-

ды; 

- организации рационального применения топлив в технике и путей их экономии; 

- приобретение практических навыков в простейших методах контроля качества нефтепродуктов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

Компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способностью к само-

развитию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциала 

Знать: методы испытания, соответствие условиям эксплуатации, 

пути его экономии; изменением свойств топлива и смазочных ма-

териалов, являющихся необходимым условием их надежной и дол-

говечной работы. 

Уметь: выбрать и применять эксплуатационные материалы, эко-

номно их расходовать, строго выполнять меры предосторожности 

при работе с ними. 

Владеть: знаниями по подбору ТСМ для современных автомоби-

лей и различных машин. 

ОПК-1 Способностью форму-

лировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

Знать:  способ производства и состав того или иного топливо-

смазочного материала, его эксплуатационные  свойства;  

Уметь: проводить и оценивать результаты измерений; 

 определять параметры технологических процессов и качества 

продукции. 

Владеть: знаниями по подбору ТСМ для современных автомоби-

лей и различных машин. 

ОПК-2 Способностью приме-

нять современные мето-

ды исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы 

Знать: методы испытания, соответствие условиям эксплуатации, 

пути его экономии. 

Уметь: проводить и оценивать результаты измерений; определять 

качество простейшими методами в условиях рядовой эксплуата-

ции. 

Владеть: в  методах контроля качества нефтепродуктов; знаниями 
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по подбору ТСМ для современных автомобилей и различных ма-

шин. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Топливо-смазочные материалы» является дисциплиной по выбору вариативной части  Блок 

1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа 

подготовки – академическая магистратура. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел1. Введение. Виды топлива, свойства и горение. Общие сведения о получении топлива и смазочных  мате-

риалов для ДВС. 

Раздел 2.  Эксплуатационные свойства и использование топлив для бензиновых двигателей. 

Раздел 3. Эксплуатационные свойства и использование дизельного и газообразного топлив. 

Раздел 4.  Эксплуатационные свойства и использование смазочных материалов для с.-х. техники. 

Раздел 5. Влияние различных факторов на изменение масла в двигателе. 

Классификация и марки масел. Пути эффективного использования моторных масел. 

Раздел 6 Эксплуатационные свойства и применение трансмиссионных масел и масел для вспомогательного обору-

дования. 

Раздел 7. Основы рационального и экономного использования топлива и смазочных материалов 

 Раздел 8. Эксплуатационные свойства и применение охлаждающих и специальных технических жидкостей для с.х. 

техники. Жидкости для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 41(16) часов в том числе:   

2. Самостоятельная работа 67(92) часа. 

Аттестация – зачет. 

 

Блок 1.В.ДВ.2.2 Система управления расходом эксплуатационных материалов 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в изу-

чении:  

- основных элементов системы управления расходом топлив, смазочных материалов, специальных жидко-

стей.  

Задачами дисциплины является изучение: 

- расчета расхода автомобильных эксплуатационных материалов; 

-  способов и технологии экономии горюче-смазочных материалов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды 

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 Способностью к само-

развитию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциала 

Знать: методы испытания, соответствие условиям эксплуатации, 

пути его экономии; изменением свойств топлива и смазочных мате-

риалов, являющихся необходимым условием их надежной и долго-

вечной работы. 

Уметь: выбрать и применять эксплуатационные материалы, эко-

номно их расходовать, строго выполнять меры предосторожности 

при работе с ними. 

Владеть: знаниями по подбору ТСМ для современных автомобилей 

и различных машин. 

ОПК-1 Способностью форму-

лировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

Знать:  способ производства и состав того или иного топливо-

смазочного материала, его эксплуатационные  свойства;  

Уметь: проводить и оценивать результаты измерений; 

 определять параметры технологических процессов и качества про-

дукции. 

Владеть: знаниями по подбору ТСМ для современных автомобилей 
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и различных машин. 

ОПК-2 Способностью приме-

нять современные мето-

ды исследования, оцени-

вать и представлять ре-

зультаты выполненной 

работы 

Знать: методы испытания, соответствие условиям эксплуатации, 

пути его экономии. 

Уметь: проводить и оценивать результаты измерений; определять 

качество простейшими методами в условиях рядовой эксплуатации. 

Владеть: в  методах контроля качества нефтепродуктов; знаниями 

по подбору ТСМ для современных автомобилей и различных машин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

          Дисциплина «Система управления расходом эксплуатационных материалов» является дисциплиной по выбо-

ру вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транс-

портных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация управления топливно-энергетическими ресурсами на предприятии. Нормирование 

расхода эксплуатационных материалов. Неизбежные потери топлив и смазочных  материалов. 

Раздел 2. Сохранение количества и качества смазочных материалов при приемке, хранении и транспорти-

ровке. 

Раздел 3. Сбор отработанных нефтепродуктов. Переработка и использование отработанных нефтепродук-

тов 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 41(16) часов. 

2. Самостоятельная работа 67(92) часа. 

 Аттестация – зачет. 

 

Б 1.В.ДВ.3.1 Организация перевозочного процесса и безопасность движения  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний  в организации транспортного 

обслуживания в сельском хозяйстве, навыков практических приемов и расчетов потребности в транспортных сред-

ствах и использования их в своей профессиональной деятельности.  

 Задачами дисциплины являются изучение: 

- методов, связанных техническим обеспечением транспортных работ;  

- организации транспортно-технологических процессов в сельскохозяйственных предприятий 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание 

_котигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 способностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

 Знать:  Основные положения организации транспортных процес-

сов в сельском хозяйстве; 

Уметь:   Планировать транспортный процесс при перевозке гру-

зов; 

Владеть: Оценки эффективности грузовых перевозок. 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы 

Знать: Современные технологии транспортирования грузов в 

сельском хозяйстве; 

Уметь: Планировать автотранспортные работы с помощью номо-

граммы; 

Владеть: Организации ритмичной работы погрузочно-

разгрузочных пунктов и расчетов параметров склада 

ПК-22 способностью пользо-

ваться сведениями о сис-

темах технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

Знать:  Нормативную документацию, регламентирующую транс-

портный процесс; 

Уметь: Выбирать типы маршрутов движения 

транспортных средств; 

Владеть:  организации технической эксплуатации транспортных 

и транспортно-технологических машин и комплексов. 
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исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация перевозочного процесса и безопасность движения» является дисциплиной по 

выбору вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транс-

портных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Грузы в АПК. 

Раздел 2. Современные технологии транспортирования грузов в АПК. 

Раздел 3. Технологии перевозок грузов в сельскохозяйственном производстве   

Раздел 4. Планирование автотранспортных работ.  

Раздел 5. Технологии перевозок грузов в промышленном производстве 

Раздел 6. Перевозка опасных грузов.  

Раздел 7. Погрузочно-разгрузочные работы на автомобильном транспорте  

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (заочной) формам обуче-

ния: 

1. Контактная работа 64(25)часов. 

2.Самостоятельная работа 116(155) часа. 

Аттестация – экзамен.  

 

Б 1.В.ДВ.3.2  Анализ систем организации технологических  процессов АТП 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний  в организации транспортного 

обслуживания в сельском хозяйстве, навыков практических приемов и расчетов потребности в транспортных сред-

ствах и использования их в своей профессиональной деятельности.  

 Задачами дисциплины являются изучение: 

- методов, связанных техническим обеспечением транспортных работ;  

- организации транспортно-технологических процессов в сельскохозяйственных предприятий 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компе

тен-

ций 

Результаты освоения образо-

вательной программы (компе-

тенция или содержание 

_котигнутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-3 способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

 Знать:  Основные положения организации транспортных процес-

сов в сельском хозяйстве; 

Уметь:   Планировать транспортный процесс при перевозке гру-

зов; 

Владеть: Оценки эффективности грузовых перевозок. 

ОПК-2 способностью применять совре-

менные методы исследования, 

оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы. 

Знать: Современные технологии транспортирования грузов в 

сельском хозяйстве; 

Уметь: Планировать автотранспортные работы с помощью номо-

граммы; 

Владеть: Организации ритмичной работы погрузочно-

разгрузочных пунктов и расчетов параметров склада 

ПК-22 способностью пользоваться све-

дениями о системах техническо-

го обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и обо-

рудования, исходя из учета ус-

ловий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других 

Знать:  Нормативную документацию, регламентирующую транс-

портный процесс; 

Уметь: Выбирать типы маршрутов движения 

транспортных средств; 

Владеть:  организации технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов. 
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факторов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Анализ систем организации технологических процессов АТП» является дисциплиной по выбо-

ру вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транс-

портных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Грузы в АПК. 

Раздел 2. Современные технологии транспортирования грузов в АПК. 

Раздел 3. Технологии перевозок грузов в сельскохозяйственном производстве   

Раздел 4. Планирование автотранспортных работ.  

Раздел 5. Технологии перевозок грузов в промышленном производстве 

Раздел 6. Перевозка опасных грузов.  

Раздел 7. Погрузочно-разгрузочные работы на автомобильном транспорте  

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -180/5, в том числе по очной (заочной) формам обучения: 

1. Контактная работа 64(25)часов. 

2.Самостоятельная работа 116(155) часа. 

Аттестация – экзамен.  

 

Б1.В.ДВ.4.1.   Закономерности изменения технического состояния транспортных средств 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков оценки 

технического состояния транспортных средств и методов идентификации и оценки технического состояния авто-

транспорта.  

Задачами дисциплины является изучение: 

- закономерностей изменения технического состояния транспортных средств;  

- причин изменения работоспособности отдельных элементов конструкции машин (агрегатов, деталей). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-3 готовностью использовать 

перспективные методологии 

при разработке технологи-

ческих процессов эксплуа-

тации, ремонта и сервиса 

транспортных и транспорт-

но-технологических машин, 

технологического и вспомо-

гательного оборудования 

для их технического обслу-

живания и ремонта с опре-

делением рациональных 

технологических режимов 

работы оборудования 

Знать: - перспективные методологии при разработке технологи-

ческих процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных 

и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования закономерности изменения тех-

нического состояния транспортных средств. 

Уметь: собирать и анализировать информацию при эксплуата-

ции машин; применять перспективные методологии при разра-

ботке технологических процессов эксплуатации; определять эко-

номическую эффективность мероприятий по повышению надеж-

ности машин;  

Владеть: технологическими процессами технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; Технология ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; навыками 

определения надежности машин. 

 

ПК-22 способностью пользоваться 

сведениями о системах тех-

нического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

Знать: основные положения методики разработки и корректировки 

структуры и содержания системы технического обслуживания и 

ремонта машин в эксплуатации - структуру и содержание принятой 

системы технического обслуживания и ремонта машин; формули-

ровку прямой и обратной задачи определения необходимого коли-

чества запасных частей для поддержания надежности машин в про-

цессе эксплуатации и методы ее решения; методы корректировки 
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учета условий эксплуата-

ции, состояния подвижного 

состава и других факторов 

предельных и допустимых износов типовых деталей и сопряжений 

по результатам их дефектации при ремонте; сущность и характери-

стики различных видов изнашивания деталей.  

Уметь:  пользоваться сведениями о системах технического об-

служивания и ремонта  

Владеть: методами обоснования и корректировки периодичности и 

объема ремонтно-обслуживающих воздействий; навыками примене-

ния перспективных технологических методов повышения надежно-

сти машин, используемых при ремонте 

ПК-23 готовностью использовать 

знания о методах принятия 

решений о рациональных 

формах поддержания и вос-

становления работоспособ-

ности транспортных и тех-

нологических машин и обо-

рудования 

Знать: методы принятия решений о рациональных формах под-

держания и восстановления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования Уметь: использовать 

знания о методах принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных 

и технологических машин и оборудования  

Владеть: навыками принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных 

и технологических машин и оборудования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

           Дисциплина «Закономерности изменения технического состояния транспортных средств» является дисцип-

линой по выбору вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуа-

тация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Классификация закономерностей характеризующих изменение технического состояния автомо-

билей. 

Раздел 2.  Свойства и основные показатели надежности автомобиля  

Раздел 3.  Причины нарушения работоспособности машин 

Раздел 4. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобиля   

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) форме обучения:  

1. Контактная работа 41(16) часов. 

2. Самостоятельная работа 67(92) часа.  

Аттестация – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4. 2  Технология ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических знаний по про-

ектированию технологических процессов восстановительного ремонта основных агрегатов и узлов легковых авто-

мобилей российского и импортного производства; уметь использовать теоретические знания при решении инже-

нерных задач, связанных с организацией восстановительного ремонта агрегатов и узлов автомобилей 

Задачами дисциплины является изучение: 

- планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта, с сущностью технологии ре-

монта автомобилей и условиями ее эффективности, с основными технологическими и организационными задачами 

оптимизации в области ремонта, методами их решения, с технологическими процессами основных ремонтных ра-

бот при ремонте агрегатов, узлов  и типовых деталей; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

Компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание дос-

тигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-3 готовностью использо-

вать перспективные ме-

тодологии при разработ-

Знать: перспективные методологии при разработке технологиче-

ских процессов эксплуатации, ремонта и сервиса ТиТТМО 

Уметь: использовать перспективные методологии при разработке 
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ке технологических про-

цессов эксплуатации, 

ремонта и сервиса 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технологическо-

го и вспомогательного 

оборудования для их 

технического обслужи-

вания и ремонта с опре-

делением рациональных 

технологических режи-

мов работы оборудова-

ния 

технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервиса ТиТ-

ТМО 

Владеть: технологическими процессами технического обслужива-

ния и ремонта транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования; Технология ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования; навыками опре-

деления надежности машин. 

 

ПК-22 способностью пользо-

ваться сведениями о 

системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать: основные положения методики разработки и корректировки 

структуры и содержания системы технического обслуживания и ре-

монта машин в эксплуатации; структуру и содержание принятой сис-

темы технического обслуживания и ремонта машин; формулировку 

прямой и обратной задачи определения необходимого количества 

запасных частей для поддержания надежности машин в процессе 

эксплуатации и методы ее решения; методы корректировки предель-

ных и допустимых износов типовых деталей и сопряжений по ре-

зультатам их дефектации при ремонте; сущность и характеристики 

различных видов изнашивания деталей.  

Уметь: пользоваться сведениями о системах технического обслу-

живания и ремонта ТиТТМО 

Владеть: методами обоснования и корректировки периодичности и 

объема ремонтно-обслуживающих воздействий; навыками примене-

ния перспективных технологических методов повышения надежности 

машин, используемых при ремонте . 

ПК-23 готовностью использо-

вать знания о методах 

принятия решений о ра-

циональных формах 

поддержания и восста-

новления работоспособ-

ности транспортных и 

технологических машин 

и оборудования 

Знать: методы принятия решений о рациональных формах под-

держания и восстановления работоспособности ТиТТМО 

Уметь: использовать методы принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности ТиТ-

ТМО 

Владеть: методами принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности ТиТТМО 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

            Дисциплина «Технология ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 

является дисциплиной по выбору вариативной части  Блок 1  «Дисциплины (модули)», включенных в учебный 

план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направ-

ленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Производственный и технологический процессы ремонта.    

Раздел 2.  Способы восстановления деталей. 

Раздел 3. Технологические процессы ремонта типовых деталей, узлов и агрегатов. 

Раздел 4. Проектирование технологических процессов ремонта деталей. 

 

5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3 в том числе по очной (заочной) форме обуче-

ния:  

1. Контактная работа 41(16) часов. 

2. Самостоятельная работа 67(92) часа. 

Аттестация – зачет. 
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ФТД. 1 Инженерное обеспечение диагностики и техническое обслуживание транспортных средств 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков  органи-

зации  технического обслуживания (ТО) и диагностирования транспортных средств, определении потребности в 

диагностическом оборудовании, необходимом объеме диагностирования, трудозатратах на его проведение, освое-

ние студентами технологии диагностирования машин с использованием современных методов и средств. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- диагностирования и техническое обслуживание транспортных средств; 

- в освоении методов и средств диагностирования транспортных средств; 

- в обеспечении системы технического обслуживания и ремонта машин диагностической информацией 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетенций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание 

_котигнутого уровня 

освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы 

 

Знать: Современные методы исследования и средства диагности-

рования и поиска неисправностей транспортных средств  

Уметь: Оценивать и представлять результаты выполненной рабо-

ты  по  определению технического состояния транспортных 

средств  

Владеть: Способностью применять современные методы иссле-

дования и технологического оборудования для диагностирования 

основных механизмов транспортных средств . 

ПК-22 способностью пользо-

ваться сведениями о сис-

темах технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать:  Основные сведения о системах ТО и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования,  ис-

ходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного со-

става и других факторов 

Уметь: Выполнять ТО и диагностирование основных узлов 

транспортных средств исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов 

Владеть: Применением технологического оборудования и прибо-

ров для диагностирования транспортных средств,  исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других 

факторов. 

ПК-23 готовностью использо-

вать знания о методах 

принятия решений о ра-

циональных формах под-

держания и восстановле-

ния работоспособности 

транспортных и техноло-

гических машин и обо-

рудования 

 

Знать: О методах принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных 

и технологических машин и оборудования 

Уметь: Применять решения о рациональных формах поддержа-

ния и восстановления работоспособности транспортных и техно-

логических машин и оборудования 

Владеть: Готовностью использовать знания о методах принятия 

решений о рациональных формах поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инженерное обеспечение диагностики и техническое обслуживание транспортных средств» 

является факультативной дисциплиной, включенной  в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, 

программа подготовки – академическая магистратура.  

 

4.Содержание дисциплины 

       Раздел 1. Обеспечение работоспособности транспортных средств в процессе эксплуатации 

       Раздел 2. Техническое диагностирование транспортных средств 

       Раздел 3 Планирование и организация обслуживания транспортных средств 

       Раздел 4. Производственная база технического обслуживания и диагностирования транспортных средств 
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 Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -36/1, в том числе по очной (заочной) форме обучения: 

1. Контактная работа 25 (12)часов. 

2.Самостоятельная работа 11(24) часов. 

Аттестация – зачет.  

 

ФТД.2  Энергосберегающие технологии ремонта транспортных средств 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование  инженерных знаний, необходимых при внедрении современных тех-

нологических процессов ремонта, способствующих снижению энергозатрат. 

             Задачами дисциплины является:  

-проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в качестве ответственного 

исполнителя или совместно с научным руководителем; 

-осуществление сложных экспериментов и наблюдений; 

-обработка, анализ результатов экспериментов и наблюдений; 

-участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок; 

-участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов исследований и разработок. 

– составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

– участвовать во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

компетен-

ций 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы (компетенция 

или содержание достиг-

нутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-2 способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы. 

 

Знать:  применять современные методы исследования, материа-

лы, используемые в конструкции  при эксплуатации автотранс-

портных средств и их свойств. 

Уметь: оценивать и представлять результаты выполненной рабо-

ты, использовать системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

технологического оборудования. 

Владеть: системами технического обслуживания и ремонта авто-

мобилей, исходя из учета условий эксплуатации, состояния под-

вижного состава  и других факторов. 

ПК-22 способностью пользо-

ваться сведениями о сис-

темах технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать: - основные положения методики разработки и корректиров-

ки структуры и содержания системы технического обслуживания и 

ремонта машин в эксплуатации - структуру и содержание принятой 

системы технического обслуживания и ремонта машин ; 

- формулировку прямой и обратной задачи определения необходи-

мого количества запасных частей для поддержания надежности 

машин в процессе эксплуатации и методы ее решения ;  

- методы корректировки предельных и допустимых износов типо-

вых деталей и сопряжений по результатам их дефектации при ре-

монте ;  

-сущность и характеристики различных видов изнашивания дета-

лей .  

Уметь:  -рассчитывать оценки показателей надежности по резуль-

татам испытаний ;  

- определять необходимое количество запасных частей для поддер-

жания надежности машин в процессе эксплуатации .. 

Владеть: методами обоснования и корректировки периодичности и 

объема ремонтно-обслуживающих воздействий ;  

- навыками применения перспективных технологических методов 

повышения надежности машин, используемых при ремонте . 

ПК-23 готовностью использо-

вать знания о методах 

принятия решений о ра-

циональных формах под-

Знать: применение электронных средств и информационных 

технологий; методы научных исследований в области создания и 

использования машин и оборудования в агропромышленном 

комплексе. 
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держания и восстановле-

ния работоспособности 

транспортных и техноло-

гических машин и обору-

дования 

Уметь: проводить системный анализ объекта исследования; пла-

нировать многофакторный эксперимент, оценивать надежность 

технических систем. 

Владеть: навыками применения системного анализа объекта ис-

следования; планированием многофакторного эксперимента, 

оценивать надежность технических систем. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Энергосберегающие технологии ремонта транспортных средств» является факультативной 
дисциплиной, включенной  в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготов-

ки – академическая магистратура. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Энергосберегающие технологии в производственном процессе ремонта машин и оборудования. 

Раздел 2. Энергосберегающие технологии при ремонте типовых деталей, сборочных единиц машин и обо-

рудования. 

 

5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -36/1, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 33(14) часов.   

2. Самостоятельная работа 3(22) часа. 

Аттестация – зачет. 
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Приложение 5 

Аннотации программ практик 
Б2.У.1 По получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная) 

 

1.Цели  и задачи дисциплины 

Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся через получе-

ние первичных профессиональных навыков, ознакомление обучающихся с характером и спецификой будущей дея-

тельности и определяется учебным планом. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- освоение и реализация прогрессивных и ресурсосберегающих процессов технического обслуживания 

(ТО), диагностирования (Д) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава автомобильного транспорта. 

- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, устойчивого интереса к 

профессиональной управленческой деятельности, потребности в самообразовании; 

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчета, публикации, доклада; 

- подготовка отчета о работе, проделанной в ходе прохождения практики. 

 

2.Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения об-

разовательной програм-

мы (компетенция или 

содержание достигнутого 

уровня освоения компе-

тенции) 

Результаты обучения 

ОПК-1 

способностью формулиро-

вать цели и задачи иссле-

дования, выявлять приори-

теты решения задач, выби-

рать и создавать критерии 

оценки 

Знать: способы формулирования целей и задач исследования; 

сущность явлений, происходящих в материалах при эксплуатации 

изделий; технологии технического обслуживания, хранения, ре-

монта, восстановления и упрочнения деталей машин для обеспе-

чения постоянной работоспособности машин и оборудования. 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования; пользоваться 

глобальными информационными ресурсами и современными сред-

ствами телекоммуникаций. 

Владеть: методикой выбора конструкционных и ремонтных мате-

риалов для изготовления или восстановления и упрочнения эле-

ментов машин и механизмов. 

ОПК-2 

способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать: современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы; методы управления по ре-

шению производственных и проектных задач в инженерно–

технической сфере АТП; способы анализа производственных и 

управленческих решений, подготовки инженерно-технической 

документации для выполнения профессиональных задач по техни-

ческой и технологической модернизации автотранспортного про-

изводства. 

Уметь: применять средства измерения для контроля качества и 

технологических процессов; пользоваться глобальными информа-

ционными ресурсами и современными средствами телекоммуни-

каций. 

Владеть: способностью анализировать современные проблемы 

науки и производства и вести поиск их решения;  способностью и 

готовностью применять знания о современных методах исследова-

ний. 

3. Место учебной  практики структуре основной профессиональной образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  входит  в Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)», включенной  в учебный план направления подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транс-

портных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

     

4.Содержание учебной практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов 

 

Трудоемкость в часах  

кон-

такт-

само-

стоя-

всего 
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ная 

работа 

тельная 

работа 

1. Подготовительный  Установочная лекция 1  1 

Инструктаж по технике безопасности 1  1 

Определение обязанностей специалиста отдела, 

где осуществляется учебная практика.  

Получение общего и индивидуального задания на 

практику. Ознакомление со структурой отчета. 

1 15 16 

2. Ознакомительный Знакомство с историей создания и развития уни-

верситета, учебной и научной  деятельностью 

структурного подразделения университета, т.е. 

факультета механизации и энергообеспечения 

предприятий, где осуществляется практика. 

Формулирование авторского мнения с помощью 

руководителя практики о структурном подразде-

лении, ее эффективности. 

1 20 21 

3. Аналитический Формирование базы аналитических данных  15 15 

Комплексный анализ собранных данных с исполь-

зованием различных методов 1 20 21 

4. Заключительный  Интерпретация полученных результатов.  20 20 

Подготовка отчета по учебной практике.  13 13 

Итого 5 103 108 

 

5.Общая трудоемкость:  – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) формам обуче-

ния:  

1. Контактная работа 5 часов 

2. Самостоятельная работа 103 часов   

Аттестация – зачет с оценкой. 

 

Блок 2.П.1  Научно-исследовательская работа 

 

1.Цели  и задачи дисциплины 

Цель научно-исследовательской работы - формирование у обучающихся теоретических знаний и прак-

тических навыков применения методов теоретических и экспериментальных исследований в инженерном деле, 

навыков выполнения и обработки экспериментальных данных. самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, требующих углубленных профессиональных зна-

ний. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, фор-

мирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпре-

тации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного 

мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных технологий. 

- изучить  основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- овладеть знаниями и навыками  планирования экспериментов, наблюдений и учета результатов в экспе-

риментах; 

- изучить  особенности применения статистических методов анализа результатов  экспериментов;  

- овладеть навыками и знаниями по организации и проведению научно-производственных и производст-

венных опытов. 

 

2. Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения образо-

вательной программы (ком-

петенция или содержание дос-

тигнутого уровня освоения 

компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-17 способностью разрабатывать Знать: Общие подходы организации научных исследова-
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методики, планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экс-

периментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их ре-

зультаты 

ний, разработки методики, планов, программ проведения 

таких работ, распределение задач для каждого исполнителя 

проведения самих экспериментальных исследований и ис-

пытаний, анализа и обобщения их результатов. 

Уметь: Ставить цели и задачи научного исследования или 

испытания, составлять программы и методики таких работ, 

распределять между исполнителями их обязанности и зада-

чи в решении общей задачи, сводить результаты отдельных 

исполнителей в общий итоговый отчет о проделанной рабо-

те по исследованию или испытанию гидравлических и 

пневматических систем автотранспорта и технологического 

оборудования. 

Владеть: Общей методикой организации и проведения ис-

следований и испытаний в гидравлических и пневматиче-

ских систем автотранспорта и технологического оборудо-

вания, научной интерпретации их результатов и оформле-

ния соответствующего отчета по проделанной работе 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и разрабо-

ток, отечественную и зарубежную информацию по этим 

исследованиям и разработкам 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию 

по теме исследования, готовить отчеты 

Владеть: способностью анализировать и систематизировать 

информацию по теме исследования 

ПК-19 способностью разрабатывать 

физические и математические (в 

том числе компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, отно-

сящихся к профилю деятельно-

сти 

Знать: способы разработки физических и математических 

моделей, явлений и объектов, относящихся к технологиче-

скому процессу технического обслуживания, хранения, ре-

монта, восстановления и упрочнения деталей машин для 

обеспечения постоянной работоспособности машин и обо-

рудования. 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ре-

сурсами и современными средствами телекоммуникаций; 

разрабатывать физические и математические модели явле-

ний и объектов, относящихся к профилю деятельности.  

Владеть: методами разработки математических моделей,  

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллекту-

альной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ре-

сурсами и современными средствами телекоммуникаций. 

Владеть: методами научно-исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Производственная практика - научно-исследовательская работа – входит  в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», включенной  в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, 

программа подготовки – академическая магистратура.  

 

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной рабо-

ты 

Индивидуальные консультации 

руководителей практики 

Мероприятия 

по сбору, обра-

ботке и систе-

матизации 

фактического и 

литературного 

материала, вы-

полнение ин-

дивидуального 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучающе 

гося 

Формы текуще-

го контроля 

Вводный инст-

руктаж по тех-

нике безопасно-

сти, информаци-

онная лекция или 

консультация 

руководителя 

Инструктаж по 

технике безо-

пасности, 

индивидуаль-

ные консульта-

ции с руково-

дителем прак-
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практики от уни-

верситета 

тики от пред-

приятия 

задания 

1. Подготовительный этап 

1.1 Установочная лек-

ция 

2    Проверка посе-

щаемости и по-

лучение индиви-

дуальных зада-

ний; перечень 

планируемых 

результатов при 

прохождении 

практики 

1.2 Инструктаж по тех-

нике безопасности 

2    Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

1.3 Разработка плана-

графика НИР 

4  70 50 Проверка выпол-

нения этапа 

Изучение содер-

жания практики 

2. Производственный этап 

2.1 Постановка цели и 

задач исследования 

 

10  90 55 Текст обоснова-

ния темы НИР  

 

 

2.2 Изучение состоя-

ния вопроса 

10  100 60 Обзорный реферат 

по теме исследо-

вания  

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование 

базы аналитиче-

ских данных 

4  110 70 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.2 Организация и 

проведение иссле-

дования по теме 

28  110 80 Материалы иссле-

дования  

 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация 

полученных ре-

зультатов. 

Систематизация 

материалов науч-

ного исследования 

2  100 90 Научный доклад, 

научная статья  

 

4.2 Подготовка отчета 

по научно-

исследовательской 

работе 

2  80 59 Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета научно-

исследователь-

ской работы 

Итого-1188 64  660 464  
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5. Объем трудоемкость: – часов/зачетных единиц -1118/33, в том числе по очной (заочной) формам обуче-

ния:  

1. Контактная работа 64 часов 

2. Самостоятельная работа 1124 часов   

Аттестация – зачет. 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая, педагогическая) 

 

1.Цели  и задачи дисциплины 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических знаний магистрантов по диагностике и ТО 

машин. Приобретение практических навыков при применении современных технологий технического обслужива-

ния, хранения, изготовления и восстановления деталей машин, для обеспечения постоянной работоспособности 

машин и оборудования, а также с организацией производства на предприятии. 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности являются: 

- получить навыки практической деятельности на предприятиях технического сервиса (или участках пред-

приятий) выполняющих работы по ремонту, восстановлению и изготовлению деталей, диагностике, ТО, сборке 

узлов автомобилей и технологического оборудования; 

- изучить технологические процессы по ремонту, восстановлению и изготовлению деталей, диагностике, 

ТО, гарантийному обслуживанию машин, сборке узлов автомобилей и технологического оборудования; 

- ознакомиться с технологической документацией, оснасткой и организацией производства на предпри-

ятии. 

Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологическая) - формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

полученных обучающимися за время теоретического обучения на основе практического участия в деятельности 

предприятий различных форм собственности.  

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (технологическая) являются:  

 - углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков в области эксплуатации и 

сервисного обслуживания транспорта и транспортно-технологических машин и комплексов; 

 развитие умений и навыков организации и проведения научно-практических исследований для подго-

товки научных выступлений и публикаций; 

 накопление фактического и эмпирического материала для магистерской диссертации;  

 овладение современными информационными технологиями сбора, обработки, редактирования инфор-

мации и представления результатов деятельности хозяйствующих субъектов;  

 умение работать с программными продуктами, применяемыми в субъектах хозяйствования и ресурсами 

сети Интернет.  

 

Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая) - формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, при-

общение обучающихся к педагогической деятельности и приобретение навыков научно-педагогической и учебно-

воспитательной работы. 

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (педагогическая) являются: 

 развитие у обучающихся профессиональных качеств личности будущего преподавателя, отвечающих 

современным требованиям российского гражданского общества; 

 ознакомление с современным состоянием учебной и воспитательной работы в высших учебных заведе-

ниях и передовым педагогическим опытом; 

 приобщение обучающихся к непосредственной педагогической деятельности по различным формам 

занятий; 

 формирование у обучающихся знаний и навыков подготовки учебно-методических материалов; 

 участие в организации воспитательной работы со студентами во внеучебное время; 

 приобретение обучающимися профессиональных психолого-педагогических знаний, умений и навы-

ков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательной работы. 

 

2. Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения образо-

вательной программы (ком-

петенция или содержание 

Результаты обучения 
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достигнутого уровня освое-

ния компетенции) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: методы оценки ситуаций, различать отличительные 

особенности их вариантов. 

Уметь: оценивать и выделять оптимальные параметры 

оценки ситуаций, подвергать их к критическому анализу. 

Владеть: способами и методами оценки ситуаций, подго-

нять их к конкретным случаям, проводить мысленный ана-

лиз. 

ОК-2 готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую от-

ветственность за принятые ре-

шения 

Знать: методы оценки ситуаций, технологические приемы 

подгонки под стандартные, отличительные особенности 

рассматриваемых ситуаций. 

Уметь: проводить оценку, изыскивать стандартные реше-

ния под нестандартные ситуации. 

Владеть: методами расчетов систем оценки в различных 

ситуациях. 

ОК-3 способностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Знать: методы, которые приводят к самореализации и ис-

пользовании творческого потенциала 

Уметь: самореализовываться в научной деятельности исполь-

зуя собственный потенциал. 

Владеть: навыками самореализации собственного творче-

ского потенциала. 

ОПК-1 способностью формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

Знать: способы формулирования целей и задач исследова-

ния; сущность явлений, происходящих в материалах при 

эксплуатации изделий; технологии технического обслужи-

вания, хранения, ремонта, восстановления и упрочнения 

деталей машин для обеспечения постоянной работоспособ-

ности машин и оборудования. 

Уметь: формулировать цели и задачи исследования; поль-

зоваться глобальными информационными ресурсами и со-

временными средствами телекоммуникаций. 

Владеть: способностью выявлять приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 способностью применять со-

временные методы исследова-

ния, оценивать и представлять 

результаты выполненной рабо-

ты 

Знать: современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; методы 

управления по решению производственных и проектных 

задач в инженерно–технической сфере АТП; способы ана-

лиза производственных и управленческих решений, подго-

товки инженерно-технической документации для выполне-

ния профессиональных задач по технической и технологи-

ческой модернизации автотранспортного производства. 

Уметь: применять методы технологических процессов; 

пользоваться глобальными информационными ресурсами и 

современными средствами телекоммуникаций. 

Владеть: способностью анализировать современные про-

блемы науки и производства и вести поиск их решения;  

способностью и готовностью применять знания о совре-

менных методах исследований. 

ПК-17 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить 

задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экс-

периментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их ре-

зультаты 

Знать: Общие подходы организации научных исследова-

ний, разработки методики, планов, программ проведения 

таких работ, распределение задач для каждого исполнителя 

проведения самих экспериментальных исследований и ис-

пытаний, анализа и обобщения их результатов. 

Уметь: Ставить цели и задачи научного исследования или 

испытания, составлять программы и методики таких работ, 

распределять между исполнителями их обязанности и зада-

чи в решении общей задачи, сводить результаты отдельных 

исполнителей в общий итоговый отчет о проделанной рабо-

те по исследованию или испытанию гидравлических и 

пневматических систем автотранспорта и технологического 

оборудования. 

Владеть: Общей методикой организации и проведения ис-
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следований и испытаний в гидравлических и пневматиче-

ских систем автотранспорта и технологического оборудо-

вания, научной интерпретации их результатов и оформле-

ния соответствующего отчета по проделанной работе 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-

лиз и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и разрабо-

ток, отечественную и зарубежную информацию по этим 

исследованиям и разработкам 

Уметь: анализировать и систематизировать информацию 

по теме исследования, готовить отчеты 

Владеть: способностью анализировать и систематизиро-

вать информацию по теме исследования 

ПК-19 способностью разрабатывать 

физические и математические 

(в том числе компьютерные) 

модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю дея-

тельности 

Знать: способы разработки физических и математических 

моделей, явлений и объектов, относящихся к технологиче-

скому процессу технического обслуживания, хранения, ре-

монта, восстановления и упрочнения деталей машин для 

обеспечения постоянной работоспособности машин и обо-

рудования. 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ре-

сурсами и современными средствами телекоммуникаций; 

разрабатывать физические и математические модели явле-

ний и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

Владеть: методами разработки математических моделей,  

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности. 

ПК-20 готовностью к использованию 

способов фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности 

Знать: способы фиксации и защиты объектов интеллекту-

альной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ре-

сурсами и современными средствами телекоммуникаций. 

Владеть: методами научно-исследовательской деятельно-

сти и коммерциализации прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности. 

ПК-21 способностью пользоваться 

основными нормативными до-

кументами отрасли, проводить 

поиск по источникам патент-

ной информации, определять 

патентную чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных на основе использова-

ния основных понятий в облас-

ти интеллектуальной собствен-

ности, прав авторов, предпри-

ятия - работодателя, патенто-

обладателя, основных положе-

ний патентного законодатель-

ства и авторского права Рос-

сийской Федерации 

Знать: методы выполнения эскизов и технических черте-

жей стандартных и оригинальных деталей и сборочных 

единиц машин; основные нормативные документы отрасли, 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и 

технологии, первичные материалы к патентованию изобре-

тений. 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ре-

сурсами и современными средствами телекоммуникаций; 

пользоваться основными нормативными документами от-

расли и первичными материалами к патентованию изобре-

тений. 

Владеть: навыками поиска по источникам патентной ин-

формации официальной регистрации программ для элек-

тронно-вычислительных машин и баз данных; положения-

ми патентного законодательства и авторского права Рос-

сийской Федерации. 

 

ПК-22 способностью пользоваться 

сведениями о системах техни-

ческого обслуживания и ре-

монта транспортных и транс-

портно-технологических ма-

шин и оборудования, исходя из 

учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава 

Знать: технологии технического обслуживания, хранения, 

ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин для 

обеспечения постоянной работоспособности машин и обо-

рудования. 

Уметь: пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и 
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и других факторов других факторов. 

Владеть: технологией технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования, исходя из учета условий эксплуата-

ции, состояния подвижного состава и других факторов. 

ПК-23 готовностью использовать зна-

ния о методах принятия реше-

ний о рациональных формах 

поддержания и восстановления 

работоспособности транспорт-

ных и технологических машин 

и оборудования 

Знать: Основные эксплуатационные и технические факто-

ры, влияющие на работоспособность транспортных и тех-

нологических машин и оборудования 

Уметь: Осуществлять выбор рациональной формы экс-

плуатации и восстановления работоспособности транс-

портных и технологических машин и оборудования 

Владеть: Методикой обоснования оптимальных значений 

параметров работоспособности транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной входит  в Блок 2 «Практи-

ки, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», включенной  в учебный план направления подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транс-

портных средств, программа подготовки – академическая магистратура.  

3.1. Место практики (технологическая) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологи-

ческая) входит  в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», включенной  в учебный 

план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направ-

ленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура.  

3.2. Место практики (педагогическая) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ская) входит  в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», включенной  в учебный 

план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направ-

ленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготовки – академическая магистратура. 

  

4. Содержание практики по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  

№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной ра-

боты 

Индивидуальные консультации 

руководителей практики 

Мероприятия 

по сбору, обра-

ботке и систе-

матизации 

фактического и 

литературного 

материала, вы-

полнение ин-

дивидуального 

задания 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучающе 

гося 

Формы текущего 

контроля 

Вводный инст-

руктаж по тех-

нике безопасно-

сти, информа-

ционная лекция 

или консульта-

ция руководи-

теля практики 

от университета 

Инструктаж по 

технике безо-

пасности, 

индивидуаль-

ные консульта-

ции с руково-

дителем прак-

тики от пред-

приятия 

1. Подготовительный этап   

1.1 Установочная лек-

ция 

1 1   Проверка посе-

щаемости и полу-

чение индивиду-

альных заданий; 

перечень плани-

руемых результа-

тов при прохож-

дении практики 

1.2 Инструктаж по 

технике безопас-

ности 

1 1   Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

1.3 Общее знакомство 

с объектом прак-

  14 24 Проверка выпол-

нения этапа 
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тики: 

- назначение пред-

приятия и его ос-

новных производ-

ственных подраз-

делений (зон ЕО, 

ТО и ТР, произ-

водственных уча-

стков и цехов, 

стоянок автомоби-

лей, их взаимосвя-

зи); - общая орга-

низационная 

структура пред-

приятия, схема 

управления произ-

водством, основ-

ные функции отде-

лов и инженерно-

технических ра-

ботников; - виды 

оказываемых сер-

висных услуг, ор-

ганизация и техно-

логия оказания 

сервисных услуг; - 

организация и тех-

нология ТО, ТР и 

диагностики; - со-

став парка автомо-

билей (тип, марка), 

режим работы 

подвижного соста-

ва и предприятия; 

марочный состав 

транспортных 

средств, обслужи-

ваемых на сервис-

ном предприятии . 

Изучение содер-

жания практики 

2. Производственный этап 

2.1 Организация и 

технология произ-

водства ТО и ТР 

автомобилей на 

АТП и СТОА: 

- подготовка авто-

мобилей к выезду 

на линию, осмотр 

перед выездом; - 

методы организа-

ции и механизация 

процессов ТО и 

ТР; - организация 

ЕО; внешний уход 

за автомобилем; 

последователь-

ность операций; 

применяемое обо-

рудование и его 

характеристика; 

механизация про-

цессов мойки и 

1 1 12 12 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении произ-

водственного эта-

па.  
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уборки; - перио-

дичность техниче-

ского обслужива-

ния; технология и 

организация тех-

нического обслу-

живания авто-

транспортных 

средств; проведе-

ние осмотровых, 

контрольно- диаг-

ностических, регу-

лировочных, кре-

пежных, смазоч-

ных и других ра-

бот; применяемое 

оборудование, ин-

струмент, приспо-

собления;  

2.2 Изучение работы 

отделов и служб на 

АТП и СТОА: 

- режим работы 

подвижного соста-

ва на линии, вид, 

характер и объем 

перевозок; - орга-

низация работы 

подвижного соста-

ва на линии, кон-

троль выполнения 

производственного 

плана, линейная 

документация. По-

рядок заполнения 

и обработки путе-

вых листов; - озна-

комление с режи-

мом работы отде-

лов и служб пред-

приятия; - органи-

зация и ведение 

учета технического 

обслуживания и 

текущего ремонта;  

  12 12 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении произ-

водственного эта-

па.  

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование 

базы аналитиче-

ских данных 

1  12 12 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.2 Комплексный ана-

лиз собранных 

данных с исполь-

зованием различ-

ных методов 

1  12 12 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-
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хождении анали-

тического  этапа. 

3.3 Оценка степени 

эффективности и 

результативности  

работы отделов и 

служб на АТП и 

СТОА: 

Совершенствова-

ние режима работы 

подвижного соста-

ва на линии,  кон-

троль выполнения 

производственного 

плана, линейная 

документация. По-

вышение качества 

технического об-

служивания и те-

кущего ремонта   

  12 12 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

Проверка инди-

видуальных зада-

ний. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация 

полученных ре-

зультатов. 

Окончательная 

проверка гипотез, 

построение систе-

мы предложений и 

рекомендаций по 

совершенствова-

нию сервисного 

обслуживания и 

ремонта на пред-

приятии прохож-

дения практики 

1 1 12 12 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

4.2 Подготовка отчета 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

  12 12 Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по произ-

водственной 

практике. 

Итого – 216 6 4 98 108  

4.1.Содержание практики (технологическая) 

№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной ра-

боты 

Индивидуальные консультации 

руководителей практики 

Мероприятия 

по сбору, обра-

ботке и систе-

матизации 

фактического и 

литературного 

материала, вы-

полнение ин-

дивидуального 

задания 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучающе 

гося 

Формы текущего 

контроля 

Вводный инст-

руктаж по тех-

нике безопасно-

сти, информа-

ционная лекция 

или консульта-

ция руководи-

теля практики 

от университета 

Инструктаж по 

технике безо-

пасности, 

индивидуаль-

ные консульта-

ции с руково-

дителем прак-

тики от пред-

приятия 

1. Подготовительный этап   

1.1 Установочная лек-

ция 

2    Проверка посе-

щаемости и полу-

чение индивиду-
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альных заданий; 

перечень плани-

руемых результа-

тов при прохож-

дении практики 

1.2 Инструктаж по 

технике безопас-

ности 

1 1   Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

1.3 Производственные 

экскурсии по ос-

новным и вспомо-

гательным цехам 

предприятия. 

При посещении 

цехов и отделений 

необходимо обра-

тить внимание на 

следующее:  

Литейный цех. 

Шихтовый двор. 

Исходные мате-

риалы и подготов-

ка их к плавке.  

Кузнечно-

штамповочный 

цех. Заготовитель-

ное отделение и 

его оборудование. 

Нагревательные 

печи, их типы. 

Термический цех. 

Оборудование це-

ха. Характеристи-

ки печей. Режимы 

термической и хи-

мико-термической 

обработки.  

Инструменталь-

ный цех. Отделе-

ние режущего ин-

струмента. Отде-

ление измеритель-

ного инструмента.  

Сварочный цех. 

Виды электродуго-

вой сварки. Авто-

матическая сварка. 

Контактная, газо-

вая и другие спо-

собы сварки.  

Механическое от-

деление: оборудо-

вание, виды произ-

водимых испыта-

ний.  

 2 6 10 Проверка выпол-

нения этапа 

Изучение содер-

жания практики 

2. Производственный этап 

2.1 Работа в сбороч-

ном цехе. Сборка 

узлов машины. 

Организация сбор-

  6 10 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-
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ки. Схема и после-

довательность 

сборки типовых 

узлов и отдельных 

агрегатов. Приспо-

собления, инстру-

менты и приемы 

работ на сборке 

узлов. Транспорт-

ные средства, при-

меняемые при 

сборке. Вопросы 

механизации и 

автоматизации 

сборки. Испытания 

отдельных узлов, 

агрегатов и всей 

машины. Окраска 

машины.  

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении произ-

водственного эта-

па.  

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование 

базы аналитиче-

ских данных 

  6 10 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.2 Комплексный ана-

лиз собранных 

данных с исполь-

зованием различ-

ных методов 

  6 10 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.3 Оценка степени 

эффективности и 

результативности  

работы отделов и 

служб на АТП и 

СТОА: 

Совершенствова-

ние режима работы 

технологического 

оборудования на 

линии,  контроль 

выполнения про-

изводственного 

плана, линейная 

документация. По-

вышение качества 

технического об-

служивания и те-

кущего ремонта   

  6 10 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

Проверка инди-

видуальных зада-

ний. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация 

полученных ре-

зультатов. 

Окончательная 

  6 6 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-
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проверка гипотез, 

построение систе-

мы предложений и 

рекомендаций по 

совершенствова-

нию использова-

ния технологиче-

ского оборудова-

ния при выполне-

нии работ по тех-

ническому обслу-

живанию и ремон-

ту машин. 

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

4.2 Подготовка отчета 

по технологиче-

ской практике 

  5 5 Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по произ-

водственной 

практике. 

Итого – 108 3 3 41 61  

 

4.2. Содержание практики (педагогическая) 

№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной ра-

боты 

Индивидуальные консультации 

руководителей практики 

Мероприятия 

по сбору, обра-

ботке и систе-

матизации 

фактического и 

литературного 

материала, вы-

полнение ин-

дивидуального 

задания 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучающе 

гося 

Формы текущего 

контроля 

Вводный инст-

руктаж по тех-

нике безопасно-

сти, информа-

ционная лекция 

или консульта-

ция руководи-

теля практики 

от университета 

Инструктаж по 

технике безо-

пасности, 

индивидуаль-

ные консульта-

ции с руково-

дителем прак-

тики от пред-

приятия 

1. Подготовительный этап   

1.1 Установочная лек-

ция 

2    Проверка посе-

щаемости и полу-

чение индивиду-

альных заданий; 

перечень плани-

руемых результа-

тов при прохож-

дении практики 

1.2 Инструктаж по 

технике безопас-

ности, получение 

задания. 

2 1   Инструктаж по 

прохождению 

практики и зачет 

по технике безо-

пасности 

1.3 Ознакомление со 

структурой обра-

зовательного про-

цесса в высшем об-

разовательном уч-

реждении  и пра-

вилами  ведения 

преподавателем от-

четной документа-

ции. 

Ознакомление    с    

  6 10 Проверка выпол-

нения этапа 

Изучение содер-

жания практики 
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программой и со-

держанием читае-

мых курсов. Озна-

комление с органи-

зацией   и   прове-

дением всех форм 

учебных занятий. 

2. Производственный этап 

2.1 Самостоятельная  

подготовка планов 

и конспектов заня-

тий по учебным 

дисциплинам. 

  6 10 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении произ-

водственного эта-

па.  

2.2 Проведение    раз-

личных видов  

учебных  занятий 

(лек-

ции,практические, 

семинарские   и   

лабораторные за-

нятия). 

  6 10 Контроль   ру-

ководителя прак-

тики 

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование 

базы аналитиче-

ских данных 

  6 10 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.2 Комплексный ана-

лиз собранных 

данных с исполь-

зованием различ-

ных методов 

  6 10 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

3.3 Подбор и анализ 

основной   и   до-

полнительной ли-

тературы в соот-

ветствии с темати-

кой и целями заня-

тий. Разработка    

содержания учеб-

ного   материала   

на современном       

научно-

методическом 

уровне 

  6 5 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

Проверка индиви-

дуальных зада-

ний. 

4. Заключительный этап 
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4.1 Интерпретация 

полученных ре-

зультатов. 

Окончательная 

проверка гипотез, 

построение систе-

мы предложений и 

рекомендаций по 

совершенствова-

нию педагогиче-

ской деятельности 

организации учеб-

ного процесса 

  2 5 Проверка посе-

щаемости. 

Устный опрос-

закрепление зна-

ний, умений и 

навыков, полу-

ченных при про-

хождении анали-

тического  этапа. 

Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

4.2 Составление   от-

чета   по педагоги-

ческой практике. 

Защита отчета по 

практике. 

  2 3 Представление 

собранных мате-

риалов руководи-

телю практики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита 

отчета по произ-

водственной 

практике. 

Итого – 108 4 1 40 63  

 

5.Общая трудоемкость:  – часов/зачетных единиц -216/6, в том числе по очной (заочной) формам обучения:  

1. Контактная работа 10 часов 

2. Самостоятельная работа 206 часов   

Аттестация – зачет с оценкой. 

 

5.1. Общая трудоемкость:  – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) формам обуче-

ния:  

1. Контактная работа 6 часов 

2. Самостоятельная работа 102 часов   

Аттестация – зачет с оценкой. 

 

5.2. Общая трудоемкость:  – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) формам обуче-

ния:  

1. Контактная работа 5 часов 

2. Самостоятельная работа 103 часов   

Аттестация – зачет с оценкой. 

 

Блок 2. П.3  Преддипломная   

 

1.Цели  и задачи дисциплины 

 

Цель преддипломной практики – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков максимального использования возможностей применения наработанного с руководителем материала для 

завершения научно-исследовательской и подготовки выпускной квалификационной работы. Проходя практику, 

обучающийся сможет не только ознакомиться с тематикой научно-исследовательских работ в данной области, но и 

подготовить дополнительный материал для исследования по выбранной теме, провести научно-исследовательскую 

работу, подготовить и обработать исследовательский материал для включения его в выпускную квалификацион-

ную работу.  

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- приобретение навыков управления решения производственных и проектных задач в инженерно-

технической сфере автомобильного транспорта, сервисного обслуживания подвижного состава;  

- приобретение практических навыков анализа производственных и управленческих решений, подготовки 

инженерно-технической документации для выполнения профессиональных задач по производственной и техниче-

ской эксплуатации автомобильного транспорта;  

- приобретение практических навыков по эффективному использованию технологического оборудования и 

приборов при сервисном обслуживании подвижного состава автомобильного транспорта;  
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- приобретение навыков управления по обеспечению эффективного использования и надежной работы 

сложных технических систем в автомобильном транспорте;  

- отработка практических навыков по поиску путей сокращения затрат на выполнение механизированных 

и электрифицированных производственных процессов;  

- разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных средств технологиче-

ского оборудования и средств технологического оснащения;  

- сбор материалов и приобретение навыков по анализу экономической эффективности технологических 

процессов и технических средств, выбору из них оптимальных для условий конкретного производства;  

- изучение современных инновационно-технологических и технических достижений и оценка рисков при 

внедрении новых технологий;  

- изучение и разработка мероприятий по повышению эффективности производства на основе комплексно-

го использования сырья, замены дефицитных материалов, изыскание способов восстановления или утилизации 

изношенных изделий и отходов производства;  

- изучение условий и разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности производст-

ва; - получение навыков по выбору оптимальных инженерных решений при производстве продукции (оказании 

услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятель-

ности и экологической чистоты.  

 

2. Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения образо-

вательной программы (ком-

петенция или содержание 

достигнутого уровня освое-

ния компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-4 готовностью к разработке про-

ектной и технологической до-

кументации по ремонту, мо-

дернизации и модификации 

транспортных и транспортно-

технологических машин раз-

личного назначения и транс-

портного оборудования и раз-

работке проектной документа-

ции по строительству и рекон-

струкции транспортных пред-

приятий, с использованием ме-

тодов расчетного обоснования, 

в том числе с использованием 

универсальных и специализи-

рованных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

 

Знать: - способы разработки методических и нормативных мате-

риалов, а также предложений и мероприятий по внедрению в 

практику разработанных проектов и программ совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных 

предприятий; основные принципы организации и технические 

средства экспертных  компьютерных систем анализа, моделирова-

ния и поддержки принятия решения в сложных ситуациях. 

Уметь: разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для испол-

нителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты; - работать с компьютер-

ными системами поддержки принятия решений, программными 

средствами (ПС) общего назначения, соответствующими совре-

менным требованиям мирового рынка ПС. 

Владеть: - способностью разрабатывать методики, планы и про-

граммы проведения научных исследований и разработок, готовить 

задания для исполнителей, организовывать проведение экспери-

ментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты; 

- основами методами, моделями и компьютерными технологиями 

решения основных задач обработки информации в научных ис-

следованиях и производстве; владеть приемами антивирусной за-

щиты. 

ПК-21 способностью пользоваться 

основными нормативными до-

кументами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной 

информации, определять па-

тентную чистоту разрабаты-

ваемых объектов техники и 

технологии, подготавливать 

первичные материалы к патен-

тованию изобретений, офици-

альной регистрации программ 

для электронно-

вычислительных машин и баз 

данных на основе использова-

ния основных понятий в облас-

Знать: методы выполнения эскизов и технических чертежей 

стандартных и оригинальных деталей и сборочных единиц машин; 

основные нормативные документы отрасли, патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники и технологии, первичные ма-

териалы к патентованию изобретений. 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами 

и современными средствами телекоммуникаций; пользоваться 

основными нормативными документами отрасли и первичными 

материалами к патентованию изобретений. 

Владеть: навыками поиска по источникам патентной информации 

официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных; положениями патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации. 
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ти интеллектуальной собствен-

ности, прав авторов, предпри-

ятия - работодателя, патентооб-

ладателя, основных положений 

патентного законодательства и 

авторского права Российской 

Федерации 

ПК-22 способностью пользоваться 

сведениями о системах техни-

ческого обслуживания и ремон-

та транспортных и транспорт-

но-технологических машин и 

оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состоя-

ния подвижного состава и дру-

гих факторов 

Знать: технологии технического обслуживания, хранения, ремон-

та, восстановления и упрочнения деталей машин для обеспечения 

постоянной работоспособности машин и оборудования. 

Уметь: пользоваться сведениями о системах технического обслу-

живания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов. 

Владеть: технологией технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудо-

вания, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвиж-

ного состава и других факторов. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
 

Преддипломная практика входит  в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», включенной  в учебный план направления подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, направленность Эксплуатация транспортных средств, программа подготов-

ки – академическая магистратура. 

  

4. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы практики,  

виды учебной ра-

боты 

Индивидуальные консультации 

руководителей практики 

Мероприятия 

по сбору, обра-

ботке и систе-

матизации 

фактического и 

литературного 

материала, вы-

полнение ин-

дивидуального 

задания 

Самостоя- 

тельная 

работа 

обучающе 

гося 

Формы текущего 

контроля 

Вводный инст-

руктаж по тех-

нике безопасно-

сти, информа-

ционная лекция 

или консульта-

ция руководи-

теля практики 

от университета 

Инструктаж по 

технике безо-

пасности, 

индивидуаль-

ные консульта-

ции с руково-

дителем прак-

тики от пред-

приятия 

1. Подготовительный этап   

1.1 Инструктаж по 

технике безопас-

ности Оформление 

договоров Оформ-

ление индивиду-

ального задания  

 

1 1 4 2 Получение инди-

видуальных зада-

ний; перечень 

планируемых ре-

зультатов при 

прохождении 

практики 

2. Производственный этап 

2.1 Проведение науч-

ного исследования, 

необходимого для: 

сбора, обработки и 

систематизация 

фактического ма-

териала, подтвер-

ждающего акту-

альность и практи-

ческую значимость 

темы исследова-

ния, анализ ин-

формации, наблю-

дения, формулиро-

вание рекоменда-

2 2 30 10 Проверка записи 

в дневнике прак-

тики  
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ций для организа-

ции, освоение про-

граммных средств 

для обработки ре-

зультатов научных 

исследований и 

другие виды работ 

3. Аналитический этап 

3.1 Обработка, систе-

матизация и анализ 

полученной ин-

формации, подго-

товка отчета по 

практике, получе-

ние отзыва-

характеристики.  

  20 10 Проверка записи 

в дневнике прак-

тики, наличия 

отчета по практи-

ке 

4. Заключительный этап 

4.1 Сдача отчета по 

практике и днев-

ника на кафедру, 

устранение заме-

чаний руководите-

ля по практике  

  16 10 Защита отчета по 

практике  

Итого – 108 3 3 70 32  

  

 

5. Общая трудоемкость:  – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной) формам обуче-

ния:  

1. Контактная работа - 6 часов 

2. Самостоятельная работа - 102 часа   

Аттестация – зачет. 
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Приложение 6  

Программа государственной итоговой аттестации 

 

 



 

95 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1 Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 03.07.2016г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вст. в силу с 01.09.2016г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 (ред. от 28.04.2016г.) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 09.02.2016 №86,  от 28.04.2016 №502); 

- приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 г. №161 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов (уровень магистратуры); 

- Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ (утвержден приказом Министерства сельского хозяй-

ства РФ  от 27 апреля2015г. №50-у); 

- Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского 

ГАУ. 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «06» марта 2015 г. №161 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

«24» марта 2015 г. № 36536), предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Программа содержит требования к результатам освоения образовательной программы высшего образова-

ния по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов на-

правленность «Эксплуатация транспортных средств», а также методическое и информационное обеспечение. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится государственными экзаменационными ко-

миссиями (ГЭК)  в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образователь-

ных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Целями государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соответствующего уровня 

высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по конкретному направлению подго-

товки; 

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпускнику документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, утвержденного Министерством образования и науки РФ. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе выс-

шего образования. 

В соответствии с ФГОС ВО ГИА представляет  Блок 3 образовательного стандарта по направлению подго-

товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Время проведения ГИА опреде-

лено календарным учебным графиком и осуществляется по завершении 4 семестра очной (5 семестра заочной)  

формы обучения. 

Программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполне-

ния, критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

области науки и техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, и их сервисным обслуживанием. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств являют-

ся: 

- системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического сервиса транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, техническое 

- обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения; 
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- программы, организационно-технические и технологические процессы испытаний и сервисного обслу-

живания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов; 

- системы материально-технического обеспечения эксплуатационных предприятий и владельцев транс-

портных средств всех форм собственности. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 
Основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных средств» 

предусмотрена подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) расчѐтно-проектная; 

б) экспериментально-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистрант, опреде-

ляются Кабардино-Балкарским государственным аграрным университетом имени В.М. Кокова совместно с обу-

чающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников:  

Задачами профессиональной деятельности  выпускников, освоивших программу подготовки магистров по 

направлению 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность «Экс-

плуатация транспортных средств», в соответствии с видами профессиональной деятельности являются: 

           расчетно-проектная: 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование послед-

ствий, нахождение компромиссных решений; 

- разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, эс-

тетических, экологических и экономических требований; 

- участие в проектировании деталей, механизмов, агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания 

и ремонта; 

- использование информационных технологий при проектировании и разработке новых видов транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

- разработка конструкторской и технологической документации для ремонта, модернизации и модифика-

ции транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования; 

- экономические и организационно-плановые расчеты по реорганизации производства; 

            экспериментально-исследовательская: 

- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и динамику параметров эффективно-

сти их технической эксплуатации; 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной деятельности (включая 

технологические процессы, технологическое и вспомогательное оборудование для их технического обслуживания 

и ремонта) с использованием необходимых методов и средств исследований; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов профессиональной деятель-

ности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в качестве ответст-

венного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

- техническое и организационное обеспечение проведения экспериментов и наблюдений, анализ их ре-

зультатов, реализация результатов исследований; 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

- участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок; 

- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и 

услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

- осуществление метрологической поверки основных средств измерений; 

- выполнение опытно-конструкторских разработок; 
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- обоснование и применение новых информационных технологий; 

участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов исследований и разра-

боток. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВ-

КИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы способствует 

овладению компетенциями, закрепленными за государственной итоговой аттестацией, т.е. их способность приме-

нять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных средств» обучающиеся 

должны овладеть по результатам освоения основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-4 – готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации 

и модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного обо-

рудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

ПК-18 – способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования; 

ПК-21 – способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и техноло-

гии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в области интеллекту-

альной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации; 

ПК-22 – способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состоя-

ния подвижного состава и других факторов. 

 

3. ФОРМА И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных средств» состо-

ит из обязательного аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР). 

Общая трудоемкость подготовки к защите и процедура защиты составляет 9 з.е. (324 часа). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию. 

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя процесс подготовки к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы магистранта, а также предполагает готовность выпускников в ходе защиты магистер-

ской диссертации отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся освоения компетенций ФГОС ВО, закреп-

ленных за государственной итоговой аттестацией. 

Выпускная квалификационная работа магистранта предполагает самостоятельное выполнение работы, со-

держащей теоретическое обоснование и (или) экспериментальные исследования, направленные на решение про-

фессиональных задач по соответствующему направлению подготовки. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится обучающимся на протяжении всего периода 

обучения, является проверкой качества полученных студентом теоретических знаний, практических умений и на-

выков, сформированных профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов научно-исследовательской работы и пред-

дипломной практики, дается анализ и характеристика проблем, как правило, на примере конкретной организации 

(группы организаций), территориальной единицы, описываются проблемы и предлагаются альтернативные вари-

анты ее решения. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении выполненных ранее магистран-

том курсовых работ и проектов.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, отражает 

умения студента самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекоменда-

ции. 
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Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. Работа по организации вы-

бора и закрепления тем магистерских диссертаций и научных руководителей проводится заведующим выпускаю-

щей кафедры или руководителем магистерской программы. Примерная тематика выпускных квалификационных 

работ рассматривается на заседании кафедры и утверждается заведующим кафедрой с указанием номера и даты 

протокола заседания. После этапа самоопределения тема выбирается и формулируется магистрантом, совместно с 

научным руководителем. 

По письменному заявлению обучающегося, ему может быть предоставлена возможность подготовки и за-

щиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целе-

сообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной дея-

тельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности магистранта по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транс-

портных средств». 

При выборе темы необходимо учитывать направление подготовки, вид диссертации, а также актуальность 

и новизну темы с точки зрения науки и практики. Магистерская диссертация, как правило, ориентирована на ре-

шение актуальной научной социально-экономической, управленческой задачи с использованием новых, разрабо-

танных магистрантом подходов (методов, методик, алгоритмов, классификаций и т.п.). Разработанные магистран-

том подходы к решению задачи придадут диссертации требуемую научную новизну. Тема магистерской диссерта-

ции должна носить комплексный характер и предусматривать одновременное решение как научных задач, так и 

задач практического характера. 

Тема должна иметь прикладное значение, как правило, учитывать потребности конкретной организации, 

территориальной единицы, отвечать современным направлениям и тенденциям экономического развития народно-

го хозяйства. 

Назначение научного руководителя и закрепление темы выпускной квалификационной работы осуществ-

ляется на заседании Ученого совета факультета и утверждается приказом ректора в течении двух месяцев со дня 

зачисления в магистратуру.  

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой исследуемой проблемы и 

должна включать следующие разделы: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список 

использованных источников; приложения (при необходимости). Требования к структурным элементам магистер-

ской диссертации определяются методическими рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) и процедуре ее защиты по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов направленности «Эксплуатация транспортных средств». 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); 

ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое писание. Общие требования и правила составле-

ния).  

Титульный лист оформляется по образцу, представленному в приложении А. Переносы слов в надписях 

титульного листа не допускаются. 

Содержание (Приложение Б) магистерской диссертации располагается после Титульного листа выпуск-

ной квалификационной работы и включает названия глав и параграфов работы с указанием их страниц.  

Текст магистерской диссертации выполняется машинописно и распечатывается на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, межстроч-

ный интервал - 1,5, межсимвольный интервал – обычный. Полужирный шрифт используется только для выделения 

названий структурных элементов работы, отдельных слов не используется. Не разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на отдельных терминах, положениях, формулах путем использова-

ния шрифтов разной гарнитуры. 

Размещение текста магистерской диссертации предполагает наличие полей: сверху и снизу – 2 см, справа 

– 1,5 см, слева – 3 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Страницы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится в правой нижней части листа, без точки. 

Применяется сквозная нумерация страниц по всей работе, титульный лист включается в общую нумерацию стра-

ниц, при этом номер страницы на титульном листе не ставят.  

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. Ссылки на использованные источники указываются по-

рядковым номером библиографического описания источника в списке использованных источников и заключаются 

в квадратные скобки. 

Заголовки во введении, заключении, списке использованных  источников, приложениях располагают с 

выравниванием по центру, печатают прописными (большими) буквами (ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ), выделяют полужирным шриф-

том, точку в конце заголовков не ставят. Между заголовком и текстом пропускают одну строку. 

Главы следует нумеровать арабскими цифрами. Названия глав и параграфов записывают с абзацного от-

ступа без точки в конце. Если название главы содержит несколько предложений, их разделяют точкой. Переносы 

слов в наименованиях глав не допускаются. Названия глав,  параграфов следует печатать строчными (маленькими) 

буквами, кроме первой – прописной (большой). Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа или подраздела состоит из номеров главы и  параграфа, разделенных точкой. В конце номера 

параграфа или подраздела точка не ставится. Названия параграфов располагают по ширине строки с абзацным от-
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ступом.  

Пример оформления названия главы и параграфа:  

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Местоположение предприятия 

1.2 Состояние транспортно-эксплуатационной службы предприятия 

Между названием главы и названием параграфа пропускают одну строку. Между названием параграфа и 

текстом параграфа пропускают одну строку. 

Не допускается помещать заголовок параграфа отдельно от последующего текста. На странице, где при-

водят заголовок параграфа, должно помещаться не менее двух строк последующего текста. В противном случае 

параграф или подраздел начинают со следующей страницы. 

Текст каждой главы начинается с новой страницы. Это же правило относится и к другим основным струк-

турным частям работы: введению, заключению, списку использованных источников, приложениям. 

В тексте магистерской диссертации могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией пере-

числения следует ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте работы на одно из перечислений, вместо де-

фиса ставятся строчные (маленькие) буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а, после которых ставит-

ся скобка. Для дальнейшей детализации перечислений используют арабские цифры, после которых ставится скоб-

ка, а запись производится также с абзацного отступа. 

Пример: 

а)физические характеристики качества товара; 

б)эстетические характеристики качества товара: 

1)вкус; 

2)вес; 

3)прочность; 

4)форма. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа (отступ 5 знаков). 

Таблицы располагаются в выпускной квалификационной работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всей работе. 

Слово «Таблица», ее порядковый номер, название помещают по центру над таблицей. Точка в конце заго-

ловка не ставится. 

После таблицы до следующего основного текста работы пропускают одну строку полуторного интервала. 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том случае, если она не 

умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой 

частью, над последующими частями слева пишут: «Продолжение таблицы»  и указывают номер таблицы. При де-

лении таблицы на части в ее  «шапку»  над первой частью добавляют номера граф. При этом нумеруют соответст-

венно арабскими цифрами графы второй (перенесенной) части таблицы.  

Как правило, таблицы размером страницы размещают в приложении. Допускается помещать таблицу 

вдоль длинной стороны листа. Таблицу размещают таким образом, чтобы еѐ можно было читать без поворота или с 

поворотом листа по часовой стрелке. 

В таблице допускается использовать размер шрифта меньше, чем в тексте работы (10, 11, 12 размер). 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 – Основные производственно-финансовые показатели ООО «Чегемский молочный завод»
*
 

п/п Показатели 
год темп 

роста, % 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от продажи товаров и услуг, руб. 16455000 17930000 14443000 87,7 

2 
Полная  себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 
14955000 16453000 13494000 90,2 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

3 Валовая прибыль,  руб. 1500000 1477000 949000 63,2 

4 Чистая прибыль, руб. 1200000 1298000 805000 67,1 

*Источник: Данные Бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Чегемский молочный завод»  за 2013-

2015гг. 

 

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, пояснительные данные (подрисуноч-

ный текст). Пояснительные данные   располагаются непосредственно после рисунка или справа от него. 
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Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных следующим образом: Рисунок 

1 – Название рисунка.  Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всей магистерской диссертации. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер ил-

люстрации состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например:  Рисунок 1.1. 

Заголовки рисунков печатаются с прописной буквы без точки в конце.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 1 …», «как видно из рисунка 

2 …»  и т.д. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста, и они могут рас-

полагаться либо непосредственно в тексте, либо на отдельных листах (если их размер соответствует формату А4). 

Формулы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе, при этом номер формулы 

указывается в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под фор-

мулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.  

Пример оформления формул: 

 

Кодз =  
В

(ДЗнг+ДЗкг)/2
                                                (1) 

где В – выручка от реализации;  

(ДЗнг + ДЗкг)/2 – сумма дебиторской задолженности в среднегодовом выражении. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках «… в формуле (1) …». 

При необходимости дополнительных пояснений в тексте магистерской диссертации используются сноски. 

Знак сноски ставят после того слова, числа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски ставят над-

строчно, арабскими цифрами. Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице. Сноску распола-

гают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Текст сно-

ски печатают шрифтом Times New Roman, размер 12 с одинарным межстрочным интервалом. 

Список использованных источников литературы позволяет в значительной степени оценить и качество 

проделанного исследования. Отсутствие в перечне источников и литературы новейших материалов (за последний 

и текущий год) или основных, признанных в научной среде трудов по избранной теме дает возможность сделать 

вывод, что диссертационная работа не отличается требуемой глубиной исследования и не основывается на послед-

них достижениях научной мысли. 

Источниковедческая база диссертационной работы должна охватывать не менее 100 единиц. Под источни-

ками в данном случае понимаются официальные материалы государственных органов (нормативно-правовые ак-

ты), официальные статистические публикации, а также монографии, статьи из сборников научных работ или пе-

риодической печати, материалы из глобальной сети Интернет.  

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, которые использовались 

при написании магистерской диссертации, которые приводятся в следующем порядке: 

 федеральные конституционные законы и федеральные законы (в хронологической очередности - от по-

следнего года принятия к предыдущему); 

 нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

 прочие федеральные нормативные правовые акты; 

 нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и конференций, 

официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

 авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

 научные статьи (в алфавитном порядке); 

 источники на иностранном языке; 

 Интернет-источники. 

Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с абзацного отступа. При использова-

нии Интернет-источников необходимо указывать дату обращения. 

В тексте магистерской диссертации не допускается:  

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу 

(синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующи-

ми государственным стандартам; 
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 сокращать обозначения единиц физических, денежных величин, если они употребляются без цифр, за 

исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначе-

ний, входящих в формулы и рисунки; 

 применять без числовых значений математические знаки, например, « + » (плюс), « - »(минус), «< » 

(меньше), «>» (больше), «=» (равно), а также знаки № (номер), % (процент), $ (доллар) и т.д.; 

Приложения располагаются после списка использованных источников. В тексте должны быть ссылки на 

приложения. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. Если в работе больше одного при-

ложения, то их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, 

Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Буквенные обозначения приложе-

ний должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его буквенное обозначение. Ниже отдельной строкой располагается название приложения с аб-

зацного отступа, с форматированием по ширине страницы. Название приложения пишется строчными (маленьки-

ми) буквами, кроме первой – прописной (большой).  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах каж-

дого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения (например, Приложение А, Таблица А.1 

– Динамика и структура доходов предприятия). 

Приложения имеют общую со всей магистерской диссертации нумерацию страниц, но  не входят в уста-

новленный объем выпускной квалификационной работы. 

Завершенная  выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляется на кафедру 

в печатном виде в твердом переплете не позднее, чем за 20 дней до защиты.  

Переплетенная в твердую обложку работа должна иметь:  

1) титульный лист;  

2) содержание работы с указанием страниц введения, начала каждой главы, параграфа и т.д.; 

3) введение; 

4) основной текст (первая, вторая и третья главы);  

5) заключение; 

6) список использованных источников;  

7) приложения (при необходимости).  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель выпуск-

ной квалификационной работы (магистерской диссертации)  представляет письменный отзыв о работе обучающе-

гося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Не позднее, чем за 5 календарных дней до защи-

ты выпускной квалификационной работы, обучающийся должен ознакомиться с отзывом руководителя. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  должна быть подписана студентом и 

научным руководителем, что свидетельствует о ее завершении и готовности к защите. Подпись студента ставится 

на титульном листе. 
 

Подпись свидетельствует, что за достоверность сведений, изложенных в магистерской диссертации, ис-

пользованного в ней практического материала и другой информации автор несет ответственность. Подпись руко-

водителя ставится на титульном листе.  

На титульном листе выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) ставится виза за-

ведующего кафедрой «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» о допуске работы к защите. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных ра-

бот, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.  

Процедура проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствований осуществляется в со-

ответствии с Положением о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их 

размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и реализуется через пор-

тал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). Итоговая оценка оригинальности текста закрепляется на уровне не менее 

60%. Допускается повышение уровня заимствований в выпускной квалификационной работе на 10% (снижение 

нормы авторского текста до 50%) по усмотрению научного руководителя в зависимости от корректности цитиро-

вания.  

 

4.2. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию  выпуск-

ной квалификационной работы.  

 

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в соответствии с заданием, конкретизирующим содержа-

ние и объем ВКР, выданным руководителем. 

Научный руководитель магистерской диссертации контролирует все стадии подготовки и написания рабо-

ты вплоть до ее защиты. 

Контроль работы магистранта, проводимый научным руководителем, дополняется контролем со стороны 

выпускающей кафедры и деканата факультета.  Контроль касается выполнения магистрантом календарного плана 

подготовки диссертации. Сроки выполнения ВКР определяются календарным учебным графиком. ВКР оформляет-

http://www.antiplagiat.ru/
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ся с соблюдением требований. 

Для реализации контрольных мероприятий кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

разрабатывает график заседаний кафедры по проведению предварительной защиты выпускных квалификационных 

работ.  В результате заседания выносится решение о степени готовности обучающегося и выпускной квалифика-

ционной работы к государственной итоговой аттестации. 

После завершения подготовки ВКР, работа передается обучающимся руководителю, не позднее, чем за две 

недели до установленного срока защиты для написания отзыва руководителя. После этого, подписанная научным 

руководителем работа подлежит рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР, указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не являю-

щихся работниками кафедры, либо института, либо ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. Рецензент проводит 

анализ ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу.  

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 кален-

дарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия, оформленные соответствующим образом,  передаются ответственному секретарю 

ГЭК не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР. 

В ГЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие научную и практическую цен-

ность работы (опубликованные статьи, документы о практическом использовании результатов работы, макеты и 

др.). 

 

4.3.  Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 
 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы производится в соответствии с Положением о 

Государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, которое доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная экзаменационная комис-

сия. Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия. Председатели комиссий организуют и кон-

тролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся, при про-

ведении государственной итоговой аттестации. 

На период проведения государственной итоговой аттестации назначается секретарь государственной экза-

менационной комиссии, который ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелля-

ционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания правомочны, если в них участ-

вует не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения государственных аттестационных испытаний 

организация утверждает распорядительным актом расписание государственных аттестационных испытаний (защи-

ты магистерских диссертаций), в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттеста-

ционных испытаний, и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, секретаря государственной экзаменационной комиссии, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

Не позднее, чем за неделю до начала работы государственной экзаменационной комиссии, деканат фа-

культета представляет ответственному секретарю ГЭК сводную ведомость и зачѐтные книжки обучающихся, до-

пущенных к защите магистерской диссертации и приказ о допуске к защите обучающихся, выполнивших все тре-

бования учебного плана. 

Обучающиеся, защищающие ВКР, должны явиться за 30 минут до начала работы ГЭК, оповестив о своѐм 

прибытии секретаря комиссии. 

В Государственную  экзаменационную комиссию обучающийся обязан представить: 

 подписанную заведующим кафедрой работу; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензию на диссертацию; 

 материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы, а именно:  пе-

чатные статьи, тезисы докладов на научных конференциях, документы об использовании результатов исследова-

ния.  

Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая 

ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых  документов.   

На защите выпускнику представляется время для доклада до 10 минут, превышение указанного времени не 

допускается. 

Свое выступление он строит на основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание 

доклада не рекомендуется). Обучающийся  должен свободно ориентироваться в своей диссертационной работе. В 

выступлении необходимо использовать другие демонстрационные материалы (плакаты, буклеты, и т.п.), которые 

усиливают доказательность выводов и облегчают восприятие доклада. Целесообразно указанные материалы офор-
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мить на листах бумаги формата А4 и раздать перед защитой каждому члену ГЭК. Листы раздаточного материала 

должны быть пронумерованы. 

В докладе рекомендуется отразить: 

 актуальность темы; 

 цель диссертационной работы; 

 задачи, решаемые для достижения этой цели; 

 суть проведенного исследования; 

 выявленные в процессе анализа недостатки; 

 предложения по устранению недостатков, обращая особое внимание на личный вклад автора; 

 дальнейшие возможные направления исследований. 

Доклад должен продемонстрировать приобретенные магистрантом навыки самостоятельной исследова-

тельской работы. При подготовке доклада следует внимательно ознакомиться с отзывом руководителя и рецензи-

ей. Особое внимание следует уделить отмеченным в них замечаниям и заранее подготовиться к ответу на них. 

Защита диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при высокой требовательности, 

принципиальности и сохранении общепринятой этики. В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику 

ряд вопросов, связанных с темой защищаемой работы. Вопросы протоколируются. Ответы должны быть краткими 

и по существу вопроса.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю магистранта. В своем выступ-

лении научный руководитель раскрывает отношение магистранта к работе над диссертацией, его способность к 

научной работе, деловые и личностные качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии научного руководителя магистранта председательствующий зачитывает его письменный отзыв на вы-

полненную диссертационную работу. 

После выступления научного руководителя  председательствующий зачитывает рецензию на выполнен-

ную диссертацию и предоставляет обучающемуся слово для ответа на замечания, продолжительностью не более 5 

минут. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 

Комиссия дает общую оценку защиты, принимая во внимание ряд факторов: содержание и оформление 

работы; содержание отзыва и рецензии, а также оценки, проставленные в них; доклад магистранта; ответы на во-

просы и замечания.  

Государственная экзаменационная комиссия может высказать особое мнение о новизне выполненного ис-

следования, уровне подготовки и защиты магистерской диссертации. 

Результаты защиты ВКР объявляются в день проведения заседания. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами,  в которых отражается перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаме-

национной комиссии о выявленном в ходе защиты ВКР уровне подготовленности обучающегося к решению про-

фессиональных задач, а также о выявленных недостатках. Протоколы заседаний комиссии подписываются предсе-

дателем и секретарем, сшиваются в книги и хранятся в архиве ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. 

 

4.4. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 

 

4.4.1. Типовые контрольные задания. 

 

Типовыми контрольными заданиями для процедуры государственной итоговой аттестации являются темы 

выпускных квалификационных работ, перечень вопросов для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы и перечень заданий для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы выпол-

няемых с учетом выбранных видов деятельности, к которым готовился выпускник. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Повышение эффективности использования автомобильного транспорта в сельском хозяйстве. 

2. Совершенствование организации работ по технической эксплуатации грузовых автомобилей в условиях 

КБР. 

3. Повышение работоспособности форсунок дизелей автомобильных двигателей. 

4. Разработка методики централизованного ТО и Р грузовых автомобилей в условиях КБР. 

5. Исследование оборотного водоснабжения и очистки сточных вод при мойке легковых автомобилей. 

6. Исследование влияния изменения угла подачи топлива на рабочий процесс дизельного двигателя авто-

мобилей. 

7. Исследование влияния изменения параметров топливоподачи на характеристики автомобильных дизе-

лей. 

8. Повышение эффективности диагностирования при технической эксплуатации грузовых автомобилей. 

9. Исследование зависимости уровня технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасно-

сти автотранспортного комплекса. 
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10. Исследование эффективности эксплуатации автомобильного транспорта в зависимости от факторов ха-

рактеризующее его техническое состояние. 

11. Оптимизация расхода воды при мойке легковых автомобилей. 

12. Разработка гидравлической системы наклона кузова колесной машины. 

13. Влияние параметров топливоподачи на рабочий цикл дизельных автомобильных двигателей. 

14. Повышение надежности грузовой автомобильной техники в системе фирменного сервиса. 

15. Совершенствование процесса утилизации автомобилей с учетом экологических и технологических ас-

пектов. 

 

Примерный перечень вопросов для оценки результатов освоения  

образовательной программы 

1. Передовые системы технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования.  

2. Передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

3. Особенности технической эксплуатации различных видов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

4. Перспективные системы управления эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

5. Основные факторы, влияющие на техническую эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

6. Основные критерии оценки рациональности технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

7. Методы и средства обеспечения работоспособности транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

8. Современные методы диагностики технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

9. Системы управления качеством автотранспортной 

10. Обоснование необходимости развития технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

11. Необходимость поддержания транспортной техники в работоспособном состоянии. 

12. Особенности технической эксплуатации различных видов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

13. Перспективные системы управления эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

14. Основные факторы, влияющие на техническую эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

15. Основные критерии оценки рациональности технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

16. Основные пути развития подходов к обеспечению рациональной технической эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

17. Концепция обеспечения, контроля и регулирования нормативного технического состояния автомо-

бильного парка России. 

18. Основные положения концепции контроля и регулирования технического состояния автомобильного 

парка. 

19. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей. 

20. Возможные варианты совершенствования системы технического обслуживания и ремонта.  

21. Необходимость сохранения планово-предупредительных принципов при совершенствовании системы 

технического обслуживания и ремонта. 

22. Формирование и развитие рынка автосервисных услуг.  

23. Понятие о рынке услуг подсистемы технической эксплуатации и сервиса.  

24. Предприятия и формы технического обслуживания на рынке услуг. 

25. Повышение и обеспечение в эксплуатации требований к экологической безопасности автомобилей.  

 

4.4.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

При проведении государственной итоговой аттестации в государственную экзаменационную комиссию 

представляются следующие документы:  

-сводная ведомость выпускников; 

-заполненные зачетные книжки; 

-выпускная квалификационная работа;  

-отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу; 

-рецензия на выпускную квалификационную работу; 
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-заключение по результатам предзащиты;  

-справка на объем заимствований; 

- прочее (публикации по теме исследования; документы, указывающие на практическое применение рабо-

ты; перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в которых выпускник принял участие; 

грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения выпускника на научных конференциях и 

иных мероприятиях). 

Завершенная выпускная квалификационная работа обучающегося (магистерская диссертация) представля-

ется на выпускающую кафедру не позднее, чем за две недели до установленного срока проведения защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть переплетен или сброшюрован и иметь 

твердую обложку и титульный лист. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается характеристика проделанной 

работы по всем разделам магистерской диссертации. Макет отзыва научного руководителя на магистерскую дис-

сертацию приведен в Приложении В. 

В отзыве научного руководителя указывается степень соответствия работы направленности «Эксплуата-

ция транспортных средств» и требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, дается харак-

теристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается актуальность, теоретический уровень и 

практическая значимость выполненной работы, полнота и оригинальность решения поставленной проблемы, а 

также оцениваются освоение обучающимся компетенций и его личностные характеристики. Оцениваются также 

способности и умения обучающегося самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Отзыв научного руководителя должен отражать количественные характеристики работы (количество стра-

ниц, рисунков, таблиц, литературных источников, приложений ит.п.); соблюдение календарного графика работы 

над выпускной квалификационной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследо-

вательского задания (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, творческий подход, 

инициативность и т.п.); степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной работе 

(выполнено полностью, выполнено частично, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в теоре-

тическом, методическом и практическом плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссерта-

ции (обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, методическом и прак-

тическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научного руководителя по исследова-

нию, раскрытию соответствующих компетенций выпускника и характеристику процесса выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Научный руководитель не 

выставляет конкретную оценку за магистерскую диссертацию, а выносит суждение о рекомендации ее к защите с 

положительной оценкой или, суждение о невозможности рекомендации к защите в сроки. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки. 

Магистерская диссертация  рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское задание научно-

го руководителя выполнено, а выпускник доказал, что основные профессиональные компетенции сформированы. 

Магистерская диссертация не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с исследовательским 

заданием, либо в процессе выполнения магистерской диссертации не подтвердил самостоятельность ее выполне-

ния, не доказал, что основные профессиональные компетенции сформированы. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат рецензированию.  

Список рецензентов утверждается приказом ректора  на втором годе обучения в магистратуре.  

Для проведения рецензирования выпускная квалификационная работа направляется организацией одному 

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. Рецензент после ознакомления с магистерской диссертацией составляет пись-

менную рецензию, в которой отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и 

делает заключение о реальной практической ценности данной работы. Рецензия содержит оценку непосредственно 

самой диссертационной работы, анализ ее основных положений, подходов к раскрытию темы, обоснованность вы-

водов и т.п. В рецензии должна содержаться рекомендательная оценка работы. 

В качестве рецензента может выступать специалист, не имеющий ученой степени (ученого звания), но 

имеющий высшее образование, профиль работы которого соответствует проблематике диссертационной работы. В 

рецензии указывается место работы и должность рецензента, а его подпись должна быть заверена подписью пред-

ставителя администрации и печатью организации, в которой работает рецензент. Эти требования предъявляются и 

к отзыву, если научный руководитель не является штатным сотрудником выпускающей кафедры. 

В обязанности рецензента входит: проверка представленной на рецензирование магистерской диссерта-

ции, в том числе на предмет наличия нарушений профессиональной этики; подготовка и представление на выпуск-

ную кафедру развернутой письменной рецензии на магистерскую диссертацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

Рецензия на магистерскую диссертацию должна в обязательном порядке включать в себя:  

- анализ основных положений диссертации, оценку актуальности работы, ее новизны и значимости;  
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- практической ценности работы;  

- выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки;  

- сильные и слабые стороны работы, анализ недостатков диссертации, проявленная автором степень само-

стоятельности, умение магистранта пользоваться методами научного исследования, степень достоверности и обос-

нованности выводов, к которым пришел магистрант в ходе исследования;  

- логика, язык и стиль изложения материала, соответствие оформления работы требованиям;  

- заключение о соответствии (несоответствии) магистерской диссертации требованиям к магистерским 

диссертациям по направлению и направленности подготовки;  

- рекомендательную оценку работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но»);  

- указание даты составления рецензии, ученой степени и звания рецензента, места его работы, занимаемой 

должности и подписи. 

Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти страниц машинописного текста.  

Членам государственной экзаменационной комиссии так же важно увидеть любую другую информацию об 

обучающемся, поэтому рекомендуется приложить копии следующих документов:  

- перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в которых выпускник принял уча-

стие;  

- грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения выпускника на научных конфе-

ренциях и иных мероприятиях. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ЛИЦ ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарским ГАУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обу-

чающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающих-

ся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие спе-

циальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой атте-

стации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления обучающегося при 

защите выпускной квалификационной работы не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для прохождения государственного аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистен-

ту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для прохождения государственного аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использова-

ние увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
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в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функ-

ций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой атте-

стации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Университете). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимо-

сти) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к уста-

новленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).  

 

6. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственного аттестационного испытания (защиты выпускной квалификационной ра-

боты) обучающийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комис-

сию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестацион-

ного испытания, выпускную квалификационную работу, отзыв, рецензию (для рассмотрения апелляции по прове-

дению защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляци-

онной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучаю-

щийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающего-

ся, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного ис-

пытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения госу-

дарственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания;  

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения государственного аттеста-

ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее сле-

дующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апел-

ляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное ис-

пытание в сроки, установленные Кабардино-Балкарским ГАУ.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного испытания 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

-об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испытания;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного испы-

тания.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата государственного аттестационного испытания и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелля-

цию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обу-

чения в Университете в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается. 
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свой труд, исполнительность и самостоятельность проведения научных исследований.   
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 03.07.2016г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вст. в силу с 01.09.2016г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.06.2015г. №636 (ред. от 28.04.2016г.) «Об утверждении Порядка 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 

№86,  от 28.04.2016 №502); 

- приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 г. №161 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов (уровень магистратуры); 

- Уставом ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ (утвержден приказом Министерства сельского хозяй-

ства РФ  от 27 апреля 2015г. №50-у); 

- Положением о Итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «06» марта 2015 г. №161 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

«24» марта 2015 г. № 36536), предусмотрена итоговая аттестация выпускников в виде защиты выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации). 

Программа содержит требования к результатам освоения образовательной программы высшего образова-

ния по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов на-

правленность «Эксплуатация транспортных средств», а также методическое и информационное обеспечение. 

Итоговая аттестация (далее ИА) проводится экзаменационными комиссиями (ЭК)  в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта. 

Целями итоговой аттестации являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соответствующего уровня 

высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по конкретному направлению подго-

товки; 

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпускнику документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, утвержденного Министерством образования и науки РФ. 

К ИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе выс-

шего образования. 

Итоговая аттестация представляет  Блок 3 по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов. Время проведения ИА определено календарным учебным графиком и 

осуществляется по завершении 4 семестра очной (5 семестра заочной)  формы обучения. 

Программа ИА, включая требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала итоговой аттестации. 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

1.2.1. Область профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

области науки и техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, и их сервисным обслуживанием. 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов направленность Эксплуатация транспортных средств являют-

ся: 

- системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического сервиса транспортных и транс-

портно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

- предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, 

ремонт и сервисное обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения; 

- программы, организационно-технические и технологические процессы испытаний и сервисного обслу-

живания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов; 

- системы материально-технического обеспечения эксплуатационных предприятий и владельцев транс-

портных средств всех форм собственности. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 
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Основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных средств» 

предусмотрена подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) расчѐтно-проектная; 

б) экспериментально-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистрант, опреде-

ляются Кабардино-Балкарским государственным аграрным университетом имени В.М. Кокова совместно с обу-

чающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников:  

Задачами профессиональной деятельности  выпускников, освоивших программу подготовки магистров по 

направлению 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность «Экс-

плуатация транспортных средств», в соответствии с видами профессиональной деятельности являются: 

           расчетно-проектная: 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование послед-

ствий, нахождение компромиссных решений; 

- разработка проектов объектов профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, эс-

тетических, экологических и экономических требований; 

- участие в проектировании деталей, механизмов, агрегатов транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания 

и ремонта; 

- использование информационных технологий при проектировании и разработке новых видов транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования, а также транспортных предприятий; 

- разработка конструкторской и технологической документации для ремонта, модернизации и модифика-

ции транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования; 

- экономические и организационно-плановые расчеты по реорганизации производства; 

            экспериментально-исследовательская: 

- разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и динамику параметров эффективно-

сти их технической эксплуатации; 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной деятельности (включая 

технологические процессы, технологическое и вспомогательное оборудование для их технического обслуживания 

и ремонта) с использованием необходимых методов и средств исследований; 

- разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов профессиональной деятель-

ности; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в качестве ответст-

венного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

- техническое и организационное обеспечение проведения экспериментов и наблюдений, анализ их ре-

зультатов, реализация результатов исследований; 

- участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и технических описаний, 

нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности; 

- формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

- участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок; 

- анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и 

услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

- информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

- осуществление метрологической поверки основных средств измерений; 

- выполнение опытно-конструкторских разработок; 

- обоснование и применение новых информационных технологий; 

- участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов исследований и разра-

боток. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВ-

КИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы способствует 

овладению компетенциями, закрепленными за итоговой аттестацией, т.е. их способность применять знания, уме-
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ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных средств» обучающиеся 

должны овладеть по результатам освоения основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-4 – готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации 

и модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного обо-

рудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

ПК-18 – способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования; 

ПК-21 – способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и техноло-

гии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в области интеллекту-

альной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации; 

ПК-22 – способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состоя-

ния подвижного состава и других факторов. 

 

3. ФОРМА И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных средств» состоит из обяза-

тельного аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Общая трудоемкость подготовки к защите и процедура защиты составляет 9 з.е. (324 часа). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

4.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию. 

Итоговая аттестация включает в себя процесс подготовки к защите и процедуру защиты выпускной квали-

фикационной работы магистранта, а также предполагает готовность выпускников в ходе защиты магистерской 

диссертации отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся освоения компетенций ФГОС ВО, закрепленных 

за итоговой аттестацией. 

Выпускная квалификационная работа магистранта предполагает самостоятельное выполнение работы, со-

держащей теоретическое обоснование и (или) экспериментальные исследования, направленные на решение про-

фессиональных задач по соответствующему направлению подготовки. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится обучающимся на протяжении всего периода 

обучения, является проверкой качества полученных студентом теоретических знаний, практических умений и на-

выков, сформированных профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов научно-исследовательской работы и пред-

дипломной практики, дается анализ и характеристика проблем, как правило, на примере конкретной организации 

(группы организаций), территориальной единицы, описываются проблемы и предлагаются альтернативные вари-

анты ее решения. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении выполненных ранее магистран-

том курсовых работ и проектов.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, отражает 

умения студента самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекоменда-

ции. 

Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. Работа по организации вы-

бора и закрепления тем магистерских диссертаций и научных руководителей проводится заведующим выпускаю-

щей кафедры или руководителем магистерской программы. Примерная тематика выпускных квалификационных 

работ рассматривается на заседании кафедры и утверждается заведующим кафедрой с указанием номера и даты 

протокола заседания. После этапа самоопределения тема выбирается и формулируется магистрантом, совместно с 

научным руководителем. 

По письменному заявлению обучающегося, ему может быть предоставлена возможность подготовки и за-

щиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целе-

сообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной дея-

тельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности магистранта по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транс-

портных средств». 
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При выборе темы необходимо учитывать направление подготовки, вид диссертации, а также актуальность 

и новизну темы с точки зрения науки и практики. Магистерская диссертация, как правило, ориентирована на ре-

шение актуальной научной социально-экономической, управленческой задачи с использованием новых, разрабо-

танных магистрантом подходов (методов, методик, алгоритмов, классификаций и т.п.). Разработанные магистран-

том подходы к решению задачи придадут диссертации требуемую научную новизну. Тема магистерской диссерта-

ции должна носить комплексный характер и предусматривать одновременное решение как научных задач, так и 

задач практического характера. 

Тема должна иметь прикладное значение, как правило, учитывать потребности конкретной организации, 

территориальной единицы, отвечать современным направлениям и тенденциям экономического развития народно-

го хозяйства. 

Назначение научного руководителя и закрепление темы выпускной квалификационной работы осуществ-

ляется на заседании Ученого совета факультета и утверждается приказом ректора в течении двух месяцев со дня 

зачисления в магистратуру.  

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой исследуемой проблемы и 

должна включать следующие разделы: титульный лист; содержание; введение; основная часть; заключение; список 

использованных источников; приложения (при необходимости). Требования к структурным элементам магистер-

ской диссертации определяются методическими рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) и процедуре ее защиты по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов направленности «Эксплуатация транспортных средств». 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); 

ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое писание. Общие требования и правила составле-

ния).  

Титульный лист оформляется по образцу, представленному в приложении А. Переносы слов в надписях 

титульного листа не допускаются. 

Содержание (Приложение Б) магистерской диссертации располагается после Титульного листа выпуск-

ной квалификационной работы и включает названия глав и параграфов работы с указанием их страниц.  

Текст магистерской диссертации выполняется машинописно и распечатывается на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, межстроч-

ный интервал - 1,5, межсимвольный интервал – обычный. Полужирный шрифт используется только для выделения 

названий структурных элементов работы, отдельных слов не используется. Не разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на отдельных терминах, положениях, формулах путем использова-

ния шрифтов разной гарнитуры. 

Размещение текста магистерской диссертации предполагает наличие полей: сверху и снизу – 2 см, справа 

– 1,5 см, слева – 3 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Страницы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится в правой нижней части листа, без точки. 

Применяется сквозная нумерация страниц по всей работе, титульный лист включается в общую нумерацию стра-

ниц, при этом номер страницы на титульном листе не ставят.  

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. Ссылки на использованные источники указываются по-

рядковым номером библиографического описания источника в списке использованных источников и заключаются 

в квадратные скобки. 

Заголовки во введении, заключении, списке использованных  источников, приложениях располагают с 

выравниванием по центру, печатают прописными (большими) буквами (ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ), выделяют полужирным шриф-

том, точку в конце заголовков не ставят. Между заголовком и текстом пропускают одну строку. 

Главы следует нумеровать арабскими цифрами. Названия глав и параграфов записывают с абзацного от-

ступа без точки в конце. Если название главы содержит несколько предложений, их разделяют точкой. Переносы 

слов в наименованиях глав не допускаются. Названия глав,  параграфов следует печатать строчными (маленькими) 

буквами, кроме первой – прописной (большой). Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа или подраздела состоит из номеров главы и  параграфа, разделенных точкой. В конце номера 

параграфа или подраздела точка не ставится. Названия параграфов располагают по ширине строки с абзацным от-

ступом.  

Пример оформления названия главы и параграфа:  

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Местоположение предприятия 

1.2 Состояние транспортно-эксплуатационной службы предприятия 

Между названием главы и названием параграфа пропускают одну строку. Между названием параграфа и 

текстом параграфа пропускают одну строку. 

Не допускается помещать заголовок параграфа отдельно от последующего текста. На странице, где при-

водят заголовок параграфа, должно помещаться не менее двух строк последующего текста. В противном случае 

параграф или подраздел начинают со следующей страницы. 

Текст каждой главы начинается с новой страницы. Это же правило относится и к другим основным струк-

турным частям работы: введению, заключению, списку использованных источников, приложениям. 
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В тексте магистерской диссертации могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией пере-

числения следует ставить дефис. При необходимости ссылки в тексте работы на одно из перечислений, вместо де-

фиса ставятся строчные (маленькие) буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а, после которых ставит-

ся скобка. Для дальнейшей детализации перечислений используют арабские цифры, после которых ставится скоб-

ка, а запись производится также с абзацного отступа. 

Пример: 

а)физические характеристики качества товара; 

б)эстетические характеристики качества товара: 

1)вкус; 

2)вес; 

3)прочность; 

4)форма. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа (отступ 5 знаков). 

Таблицы располагаются в выпускной квалификационной работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всей работе. 

Слово «Таблица», ее порядковый номер, название помещают по центру над таблицей. Точка в конце заго-

ловка не ставится. 

После таблицы до следующего основного текста работы пропускают одну строку полуторного интервала. 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в том случае, если она не 

умещается на одной странице. При переносе части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой 

частью, над последующими частями слева пишут: «Продолжение таблицы»  и указывают номер таблицы. При де-

лении таблицы на части в ее  «шапку»  над первой частью добавляют номера граф. При этом нумеруют соответст-

венно арабскими цифрами графы второй (перенесенной) части таблицы.  

Как правило, таблицы размером страницы размещают в приложении. Допускается помещать таблицу 

вдоль длинной стороны листа. Таблицу размещают таким образом, чтобы еѐ можно было читать без поворота или с 

поворотом листа по часовой стрелке. 

В таблице допускается использовать размер шрифта меньше, чем в тексте работы (10, 11, 12 размер). 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 – Основные производственно-финансовые показатели ООО «Чегемский молочный завод»
*
 

п/п Показатели 
год темп 

роста, % 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от продажи товаров и услуг, руб. 16455000 17930000 14443000 87,7 

2 
Полная  себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 
14955000 16453000 13494000 90,2 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

3 Валовая прибыль,  руб. 1500000 1477000 949000 63,2 

4 Чистая прибыль, руб. 1200000 1298000 805000 67,1 

*Источник: Данные Бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Чегемский молочный завод»  за 2013-

2015гг. 

 

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, пояснительные данные (подрисуноч-

ный текст). Пояснительные данные   располагаются непосредственно после рисунка или справа от него. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных следующим образом: Рисунок 

1 – Название рисунка.  Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

всей магистерской диссертации. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. В этом случае номер ил-

люстрации состоит из номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например:  Рисунок 1.1. 

Заголовки рисунков печатаются с прописной буквы без точки в конце.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 1 …», «как видно из рисунка 

2 …»  и т.д. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста, и они могут рас-

полагаться либо непосредственно в тексте, либо на отдельных листах (если их размер соответствует формату А4). 

Формулы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе, при этом номер формулы 

указывается в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка.  
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Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под фор-

мулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.  

Пример оформления формул: 

 

Кодз =  
В

(ДЗнг+ДЗкг)/2
                                                (1) 

где В – выручка от реализации;  

(ДЗнг + ДЗкг)/2 – сумма дебиторской задолженности в среднегодовом выражении. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках «… в формуле (1) …». 

При необходимости дополнительных пояснений в тексте магистерской диссертации используются сноски. 

Знак сноски ставят после того слова, числа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски ставят над-

строчно, арабскими цифрами. Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице. Сноску распола-

гают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Текст сно-

ски печатают шрифтом Times New Roman, размер 12 с одинарным межстрочным интервалом. 

Список использованных источников литературы позволяет в значительной степени оценить и качество 

проделанного исследования. Отсутствие в перечне источников и литературы новейших материалов (за последний 

и текущий год) или основных, признанных в научной среде трудов по избранной теме дает возможность сделать 

вывод, что диссертационная работа не отличается требуемой глубиной исследования и не основывается на послед-

них достижениях научной мысли. 

Источниковедческая база диссертационной работы должна охватывать не менее 100 единиц. Под источни-

ками в данном случае понимаются официальные материалы государственных органов (нормативно-правовые ак-

ты), официальные статистические публикации, а также монографии, статьи из сборников научных работ или пе-

риодической печати, материалы из глобальной сети Интернет.  

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, которые использовались 

при написании магистерской диссертации, которые приводятся в следующем порядке: 

 федеральные конституционные законы и федеральные законы (в хронологической очередности - от по-

следнего года принятия к предыдущему); 

 нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

 прочие федеральные нормативные правовые акты; 

 нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

 муниципальные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и конференций, 

официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

 авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

 научные статьи (в алфавитном порядке); 

 источники на иностранном языке; 

 Интернет-источники. 

Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с абзацного отступа. При использова-

нии Интернет-источников необходимо указывать дату обращения. 

В тексте магистерской диссертации не допускается:  

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу 

(синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующи-

ми государственным стандартам; 

 сокращать обозначения единиц физических, денежных величин, если они употребляются без цифр, за 

исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначе-

ний, входящих в формулы и рисунки; 

 применять без числовых значений математические знаки, например, « + » (плюс), « - »(минус), «< » 

(меньше), «>» (больше), «=» (равно), а также знаки № (номер), % (процент), $ (доллар) и т.д.; 

Приложения располагаются после списка использованных источников. В тексте должны быть ссылки на 

приложения. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. Если в работе больше одного при-

ложения, то их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, 

Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Буквенные обозначения приложе-

ний должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его буквенное обозначение. Ниже отдельной строкой располагается название приложения с аб-

зацного отступа, с форматированием по ширине страницы. Название приложения пишется строчными (маленьки-

ми) буквами, кроме первой – прописной (большой).  
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Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах каж-

дого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения (например, Приложение А, Таблица А.1 

– Динамика и структура доходов предприятия). 

Приложения имеют общую со всей магистерской диссертации нумерацию страниц, но  не входят в уста-

новленный объем выпускной квалификационной работы. 

Завершенная  выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляется на кафедру 

в печатном виде в твердом переплете не позднее, чем за 20 дней до защиты.  

Переплетенная в твердую обложку работа должна иметь:  

8) титульный лист;  

9) содержание работы с указанием страниц введения, начала каждой главы, параграфа и т.д.; 

10) введение; 

11) основной текст (первая, вторая и третья главы);  

12) заключение; 

13) список использованных источников;  

14) приложения (при необходимости).  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель выпуск-

ной квалификационной работы (магистерской диссертации)  представляет письменный отзыв о работе обучающе-

гося в период подготовки выпускной квалификационной работы. Не позднее, чем за 5 календарных дней до защи-

ты выпускной квалификационной работы, обучающийся должен ознакомиться с отзывом руководителя. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)  должна быть подписана студентом и 

научным руководителем, что свидетельствует о ее завершении и готовности к защите. Подпись студента ставится 

на титульном листе. 
 

Подпись свидетельствует, что за достоверность сведений, изложенных в магистерской диссертации, ис-

пользованного в ней практического материала и другой информации автор несет ответственность. Подпись руко-

водителя ставится на титульном листе.  

На титульном листе выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) ставится виза за-

ведующего кафедрой «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» о допуске работы к защите. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных ра-

бот, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.  

Процедура проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствований осуществляется в со-

ответствии с Положением о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их 

размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и реализуется через пор-

тал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). Итоговая оценка оригинальности текста закрепляется на уровне не менее 

60%. Допускается повышение уровня заимствований в выпускной квалификационной работе на 10% (снижение 

нормы авторского текста до 50%) по усмотрению научного руководителя в зависимости от корректности цитиро-

вания.  

4.2. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию  выпускной квалифика-

ционной работы.  

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в соответствии с заданием, конкретизирующим содержа-

ние и объем ВКР, выданным руководителем. 

Научный руководитель магистерской диссертации контролирует все стадии подготовки и написания рабо-

ты вплоть до ее защиты. 

Контроль работы магистранта, проводимый научным руководителем, дополняется контролем со стороны 

выпускающей кафедры и деканата факультета.  Контроль касается выполнения магистрантом календарного плана 

подготовки диссертации. Сроки выполнения ВКР определяются календарным учебным графиком. ВКР оформляет-

ся с соблюдением требований. 

Для реализации контрольных мероприятий кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

разрабатывает график заседаний кафедры по проведению предварительной защиты выпускных квалификационных 

работ.  В результате заседания выносится решение о степени готовности обучающегося и выпускной квалифика-

ционной работы к итоговой аттестации. 

После завершения подготовки ВКР, работа передается обучающимся руководителю, не позднее, чем за две 

недели до установленного срока защиты для написания отзыва руководителя. После этого, подписанная научным 

руководителем работа подлежит рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР, указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, не являю-

щихся работниками кафедры, либо института, либо ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. Рецензент проводит 

анализ ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу.  

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 кален-

дарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия, оформленные соответствующим образом,  передаются ответственному секретарю 

ЭК не позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР. 

В ЭК могут быть представлены и другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

работы (опубликованные статьи, документы о практическом использовании результатов работы, макеты и др.). 

http://www.antiplagiat.ru/
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4.3.  Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы производится в соответствии с Положением 

о порядке и форме итоговой аттестации, завершающей освоение не имеющих аккредитации образовательных про-

грамм ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, которое доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой аттестации. 

Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная комиссия. Для рассмотрения апелляций 

создается апелляционная комиссия. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся, при проведении итоговой аттестации. 

На период проведения итоговой аттестации назначается секретарь экзаменационной комиссии, который 

ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания правомочны, если в них участ-

вует не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестационных испытаний организация ут-

верждает распорядительным актом расписание аттестационных испытаний (защиты магистерских диссертаций), в 

котором указываются даты, время и место проведения аттестационных испытаний, и доводит расписание до сведе-

ния обучающегося, председателя и членов экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, секретаря экза-

менационной комиссии, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

Не позднее, чем за неделю до начала работы экзаменационной комиссии, деканат факультета представляет 

ответственному секретарю ЭК сводную ведомость и зачѐтные книжки обучающихся, допущенных к защите маги-

стерской диссертации и приказ о допуске к защите обучающихся, выполнивших все требования учебного плана. 

Обучающиеся, защищающие ВКР, должны явиться за 30 минут до начала работы ЭК, оповестив о своѐм 

прибытии секретаря комиссии. 

В  экзаменационную комиссию обучающийся обязан представить: 

 подписанную заведующим кафедрой работу; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензию на диссертацию; 

 материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы, а именно:  пе-

чатные статьи, тезисы докладов на научных конференциях, документы об использовании результатов исследова-

ния.  

Заседание ЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая ее 

название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых  документов.   

На защите выпускнику представляется время для доклада до 10 минут, превышение указанного времени не 

допускается. 

Свое выступление он строит на основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание 

доклада не рекомендуется). Обучающийся  должен свободно ориентироваться в своей диссертационной работе. В 

выступлении необходимо использовать другие демонстрационные материалы (плакаты, буклеты, и т.п.), которые 

усиливают доказательность выводов и облегчают восприятие доклада. Целесообразно указанные материалы офор-

мить на листах бумаги формата А4 и раздать перед защитой каждому члену ЭК. Листы раздаточного материала 

должны быть пронумерованы. 

В докладе рекомендуется отразить: 

 актуальность темы; 

 цель диссертационной работы; 

 задачи, решаемые для достижения этой цели; 

 суть проведенного исследования; 

 выявленные в процессе анализа недостатки; 

 предложения по устранению недостатков, обращая особое внимание на личный вклад автора; 

 дальнейшие возможные направления исследований. 

Доклад должен продемонстрировать приобретенные магистрантом навыки самостоятельной исследова-

тельской работы. При подготовке доклада следует внимательно ознакомиться с отзывом руководителя и рецензи-

ей. Особое внимание следует уделить отмеченным в них замечаниям и заранее подготовиться к ответу на них. 

Защита диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при высокой требовательности, 

принципиальности и сохранении общепринятой этики. В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику 

ряд вопросов, связанных с темой защищаемой работы. Вопросы протоколируются. Ответы должны быть краткими 

и по существу вопроса.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю магистранта. В своем выступ-

лении научный руководитель раскрывает отношение магистранта к работе над диссертацией, его способность к 

научной работе, деловые и личностные качества. При отсутствии на заседании Экзаменационной комиссии науч-

ного руководителя магистранта председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную дис-

сертационную работу. 
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После выступления научного руководителя  председательствующий зачитывает рецензию на выполнен-

ную диссертацию и предоставляет обучающемуся слово для ответа на замечания, продолжительностью не более 5 

минут. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 

Комиссия дает общую оценку защиты, принимая во внимание ряд факторов: содержание и оформление 

работы; содержание отзыва и рецензии, а также оценки, проставленные в них; доклад магистранта; ответы на во-

просы и замечания.  

Экзаменационная комиссия может высказать особое мнение о новизне выполненного исследования, уров-

не подготовки и защиты магистерской диссертации. 

Результаты защиты ВКР объявляются в день проведения заседания. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами,  в которых отражается перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов экзаменационной комис-

сии о выявленном в ходе защиты ВКР уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных за-

дач, а также о выявленных недостатках. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секрета-

рем, сшиваются в книги и хранятся в архиве ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. 

 

4.4. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 

4.4.1. Типовые контрольные задания. 

Типовыми контрольными заданиями для процедуры итоговой аттестации являются темы выпускных ква-

лификационных работ, перечень вопросов для оценки результатов освоения образовательной программы и пере-

чень заданий для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы выполняемых с учетом 

выбранных видов деятельности, к которым готовился выпускник. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Повышение эффективности использования автомобильного транспорта в сельском хозяйстве. 

2. Совершенствование организации работ по технической эксплуатации грузовых автомобилей в условиях 

КБР. 

3. Повышение работоспособности форсунок дизелей автомобильных двигателей. 

4. Разработка методики централизованного ТО и Р грузовых автомобилей в условиях КБР. 

5. Исследование оборотного водоснабжения и очистки сточных вод при мойке легковых автомобилей. 

6. Исследование влияния изменения угла подачи топлива на рабочий процесс дизельного двигателя авто-

мобилей. 

7. Исследование влияния изменения параметров топливоподачи на характеристики автомобильных дизе-

лей. 

8. Повышение эффективности диагностирования при технической эксплуатации грузовых автомобилей. 

9. Исследование зависимости уровня технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасно-

сти автотранспортного комплекса. 

10. Исследование эффективности эксплуатации автомобильного транспорта в зависимости от факторов ха-

рактеризующее его техническое состояние. 

11. Оптимизация расхода воды при мойке легковых автомобилей. 

12. Разработка гидравлической системы наклона кузова колесной машины. 

13. Влияние параметров топливоподачи на рабочий цикл дизельных автомобильных двигателей. 

14. Повышение надежности грузовой автомобильной техники в системе фирменного сервиса. 

15. Совершенствование процесса утилизации автомобилей с учетом экологических и технологических ас-

пектов. 

 

Примерный перечень вопросов для оценки результатов освоения  

образовательной программы 

26. Передовые системы технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования.  

27. Передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

28. Особенности технической эксплуатации различных видов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

29. Перспективные системы управления эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

30. Основные факторы, влияющие на техническую эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

31. Основные критерии оценки рациональности технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

32. Методы и средства обеспечения работоспособности транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования. 
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33. Современные методы диагностики технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

34. Системы управления качеством автотранспортной 

35. Обоснование необходимости развития технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

36. Необходимость поддержания транспортной техники в работоспособном состоянии. 

37. Особенности технической эксплуатации различных видов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

38. Перспективные системы управления эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

39. Основные факторы, влияющие на техническую эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

40. Основные критерии оценки рациональности технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

41. Основные пути развития подходов к обеспечению рациональной технической эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

42. Концепция обеспечения, контроля и регулирования нормативного технического состояния автомо-

бильного парка России. 

43. Основные положения концепции контроля и регулирования технического состояния автомобильного 

парка. 

44. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей. 

45. Возможные варианты совершенствования системы технического обслуживания и ремонта.  

46. Необходимость сохранения планово-предупредительных принципов при совершенствовании системы 

технического обслуживания и ремонта. 

47. Формирование и развитие рынка автосервисных услуг.  

48. Понятие о рынке услуг подсистемы технической эксплуатации и сервиса.  

49. Предприятия и формы технического обслуживания на рынке услуг. 

50. Повышение и обеспечение в эксплуатации требований к экологической безопасности автомобилей.  

4.4.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

При проведении итоговой аттестации в экзаменационную комиссию представляются следующие докумен-

ты:  

-сводная ведомость выпускников; 

-заполненные зачетные книжки; 

-выпускная квалификационная работа;  

-отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу; 

-рецензия на выпускную квалификационную работу; 

-заключение по результатам предзащиты;  

-справка на объем заимствований; 

- прочее (публикации по теме исследования; документы, указывающие на практическое применение рабо-

ты; перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в которых выпускник принял участие; 

грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения выпускника на научных конференциях и 

иных мероприятиях). 

Завершенная выпускная квалификационная работа обучающегося (магистерская диссертация) представля-

ется на выпускающую кафедру не позднее, чем за две недели до установленного срока проведения защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть переплетен или сброшюрован и иметь 

твердую обложку и титульный лист. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается характеристика проделанной 

работы по всем разделам магистерской диссертации. Макет отзыва научного руководителя на магистерскую дис-

сертацию приведен в Приложении В. 

В отзыве научного руководителя указывается степень соответствия работы направленности «Эксплуата-

ция транспортных средств» и требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, дается харак-

теристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается актуальность, теоретический уровень и 

практическая значимость выполненной работы, полнота и оригинальность решения поставленной проблемы, а 

также оцениваются освоение обучающимся компетенций и его личностные характеристики. Оцениваются также 

способности и умения обучающегося самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Отзыв научного руководителя должен отражать количественные характеристики работы (количество стра-

ниц, рисунков, таблиц, литературных источников, приложений ит.п.); соблюдение календарного графика работы 

над выпускной квалификационной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследо-

вательского задания (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, творческий подход, 

инициативность и т.п.); степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной работе 

(выполнено полностью, выполнено частично, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в теоре-
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тическом, методическом и практическом плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссерта-

ции (обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, методическом и прак-

тическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научного руководителя по исследова-

нию, раскрытию соответствующих компетенций выпускника и характеристику процесса выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Научный руководитель не 

выставляет конкретную оценку за магистерскую диссертацию, а выносит суждение о рекомендации ее к защите с 

положительной оценкой или, суждение о невозможности рекомендации к защите в сроки. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки. 

Магистерская диссертация  рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское задание научно-

го руководителя выполнено, а выпускник доказал, что основные профессиональные компетенции сформированы. 

Магистерская диссертация не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с исследовательским 

заданием, либо в процессе выполнения магистерской диссертации не подтвердил самостоятельность ее выполне-

ния, не доказал, что основные профессиональные компетенции сформированы. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат рецензированию.  

Список рецензентов утверждается приказом ректора  на втором годе обучения в магистратуре.  

Для проведения рецензирования выпускная квалификационная работа направляется организацией одному 

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. Рецензент после ознакомления с магистерской диссертацией составляет пись-

менную рецензию, в которой отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и 

делает заключение о реальной практической ценности данной работы. Рецензия содержит оценку непосредственно 

самой диссертационной работы, анализ ее основных положений, подходов к раскрытию темы, обоснованность вы-

водов и т.п. В рецензии должна содержаться рекомендательная оценка работы. 

В качестве рецензента может выступать специалист, не имеющий ученой степени (ученого звания), но 

имеющий высшее образование, профиль работы которого соответствует проблематике диссертационной работы. В 

рецензии указывается место работы и должность рецензента, а его подпись должна быть заверена подписью пред-

ставителя администрации и печатью организации, в которой работает рецензент. Эти требования предъявляются и 

к отзыву, если научный руководитель не является штатным сотрудником выпускающей кафедры. 

В обязанности рецензента входит: проверка представленной на рецензирование магистерской диссерта-

ции, в том числе на предмет наличия нарушений профессиональной этики; подготовка и представление на выпуск-

ную кафедру развернутой письменной рецензии на магистерскую диссертацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

Рецензия на магистерскую диссертацию должна в обязательном порядке включать в себя:  

- анализ основных положений диссертации, оценку актуальности работы, ее новизны и значимости;  

- практической ценности работы;  

- выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки;  

- сильные и слабые стороны работы, анализ недостатков диссертации, проявленная автором степень само-

стоятельности, умение магистранта пользоваться методами научного исследования, степень достоверности и обос-

нованности выводов, к которым пришел магистрант в ходе исследования;  

- логика, язык и стиль изложения материала, соответствие оформления работы требованиям;  

- заключение о соответствии (несоответствии) магистерской диссертации требованиям к магистерским 

диссертациям по направлению и направленности подготовки;  

- рекомендательную оценку работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но»);  

- указание даты составления рецензии, ученой степени и звания рецензента, места его работы, занимаемой 

должности и подписи. 

Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти страниц машинописного текста.  

Членам экзаменационной комиссии так же важно увидеть любую другую информацию об обучающемся, 

поэтому рекомендуется приложить копии следующих документов:  

- перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в которых выпускник принял уча-

стие;  

- грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения выпускника на научных конфе-

ренциях и иных мероприятиях. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ ОГ-

РАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  
Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарским 

ГАУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья (далее – индивидуальные особенности).  

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
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- проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохож-

дении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении ито-

говой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие спе-

циальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения итоговой аттестации доводятся 

до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления обучающегося при 

защите выпускной квалификационной работы не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для прохождения аттестационного испытания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистен-

ту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для прохождения аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использова-

ние увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функ-

ций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации подает 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 

у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). В заяв-

лении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на аттеста-

ционном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттеста-

ционного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого аттестационного испыта-

ния).  

 

6. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам аттестационного испытания (защиты выпускной квалификационной работы) обучающийся 

имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного испытания.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комис-

сию протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение председателя экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного испытания, выпускную квалификационную 
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работу, отзыв, рецензию (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной ра-

боты).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляци-

онной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в те-

чение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения аттестационного испытания апелляци-

онная комиссия принимает одно из следующих решений:  

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения аттеста-

ционного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат аттестационного испыта-

ния;  

-об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры 

проведения аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат аттестационного 

испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения аттестационного испыта-

ния подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти аттестационное испытание в сроки, установленные Кабардино-Балкарским 

ГАУ.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами аттестационного испытания апелляционная ко-

миссия выносит одно из следующих решений:  

-об отклонении апелляции и сохранении результата аттестационного испытания;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестационного испытания.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного ре-

зультата аттестационного испытания и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется 

в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Университете в 

соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается. 
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Факультета механизации и энергообеспечения предприятий 

Ф.И.О. 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

выполненной на кафедре «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

В начале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная квалификационная работа (маги-

стерская диссертация), в какой мере она соответствует требованиям итоговой аттестации. 

В отзыве должны содержаться сведения об актуальности темы, объекте, предмете и целях исследования, 

решаемых задачах, разбор глав работы и выводов по ним, оценка навыков работы с источниками информации, ло-

гики рассуждений, используемых научных методов, значимости практических предложений. Руководитель отме-

чает недостатки и ошибки, допущенные студентом на разных этапах разработки ВКР, а также умение организовать 

свой труд, исполнительность и самостоятельность проведения научных исследований.   

Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) позволяет сделать вывод, что она является (не является) законченным исследовательским 

трудом, выполненным автором самостоятельно (несамостоятельно). Выводы и практические предложения работы 

позволяют (не позволяют) квалифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей профессио-

нальной деятельности выпускника. Работа отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям.  

В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите выполненной им выпу-

скной квалификационной работы (магистерской диссертации) перед Экзаменационной комиссией» и может (не 

может) претендовать на положительную оценку.  

 

Научный руководитель       Ф.И.О., звание, должность    ____________ 

« ___ »________  201__г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися основной профессиональной образовательной программы, которая проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в це-

лях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по направлению под-

готовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов определены: 

- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по направлению подготов-

ки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, утвержденным приказом Минобр-

науки России от 06.03.2015 г. №161; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее – Поря-

док), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 09. 02.2016 №86,  от 28.04.2016 №502). 

В структуру основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов согласно п. 6.2. ФГОС и решения Ученого сове-

та Кабардино-Балкарского ГАУ  от 24.12.2015 г. протокол № 3 в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является обязательной формой государ-

ственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение образовательной программы по направлению подго-

товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и представляет собой закончен-

ное самостоятельное учебно-научное исследование, обладающее единством внутренней структуры и содержания.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения основной про-

фессиональной образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения обра-

зовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  в результате освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования оп-

ределяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового общения 

(ОК-3). 

В результате освоения данной основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выби-

рать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты вы-

полненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

В результате освоения данной основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

расчетно-проектная деятельность: 
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- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической доку-

ментации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному об-

служиванию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогатель-

ного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции транс-

портных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомо-

гательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением рациональных технологи-

ческих режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации и мо-

дификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудо-

вания и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с ис-

пользованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-4); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разрабо-

ток, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллек-

туальной собственности (ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по источ-

никам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для элек-

тронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законода-

тельства и авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвиж-

ного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23). 

 

2.2 Перечень компетенций формируемых у обучающихся в результате защиты выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

В процессе подготовке к государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных 

средств», а также в процессе ее прохождения завершается формирование и оценивается степень освоения ряда 

профессиональных компетенций, перечень которых приведен ниже. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-4 – готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации 

и модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного обо-

рудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

ПК-18 – способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования; 

ПК-21 – способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и техноло-

гии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в области интеллекту-

альной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации; 

ПК-22 – способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состоя-

ния подвижного состава и других факторов. 
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения государственной итоговой аттестации 

оценивается с применением системы показателей и критериев оценивания по шкале оценивания. 

Для осуществления процедуры оценивания уровня сформированности компетенций в ходе государствен-

ной итоговой аттестации, разработана система из четырех показателей, каждому из которых соответствует пере-

чень критериев, оцениваемых в баллах. В результате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

набирает определенную сумму баллов, которая с учетом уровня сформированности компетенций трансформирует-

ся в соответствующую оценку. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

Компетенция (содержание 

и шифр) 

Шкала оценивания с критериями (уровни освоения) 

Готовностью к разработке 

проектной и технологиче-

ской документации по ре-

монту, модернизации и мо-

дификации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния и разработке проектной 

документации по строи-

тельству и реконструкции 

транспортных предприятий, 

с использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизиро-

ванного проектирования 

(ПК-4) 

Высокий уровень  

Демонстрация полной готовности к разработке проектной и технологиче-

ской документации по ремонту, модернизации и модификации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного назначения и транс-

портного оборудования и разработке проектной документации по строи-

тельству и реконструкции транспортных предприятий, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования 

Средний уровень 

Демонстрация достаточной готовности к разработке проектной и техноло-

гической документации по ремонту, модернизации и модификации транс-

портных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования и разработке проектной документации по 

строительству и реконструкции транспортных предприятий, с использова-

нием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования 

Пороговый уровень 

Частичная демонстрация обучающимся готовности к разработке проектной 

и технологической документации по ремонту, модернизации и модифика-

ции транспортных и транспортно-технологических машин различного назна-

чения и транспортного оборудования и разработке проектной документации 

по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с использо-

ванием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированного проектирования 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме иссле-

дования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дования (ПК-18) 

Высокий  уровень  

Демонстрация способности и готовности в полной мере вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Средний  уровень 

Демонстрация достаточных способностей и готовности вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Пороговый уровень 

Частичная демонстрация обучающимся готовности вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью пользоваться 

основными нормативными 

документами отрасли, про-

Высокий уровень  

Демонстрация способности пользоваться основными нормативными доку-

ментами отрасли, проводить поиск по источникам патентной информации, 
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водить поиск по источни-

кам патентной информации, 

определять патентную чис-

тоту разрабатываемых объ-

ектов техники и технологии, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

электронно-

вычислительных машин и 

баз данных на основе ис-

пользования основных поня-

тий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основ-

ных положений патентного 

законодательства и автор-

ского права Российской 

Федерации  

(ПК-21) 

определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и техно-

логии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для электронно-вычислительных ма-

шин и баз данных на основе использования основных понятий в области интел-

лектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообла-

дателя, основных положений патентного законодательства и авторского 

права Российской Федерации 

Средний  уровень 

Демонстрация достаточной способности пользоваться основными норма-

тивными документами отрасли, проводить поиск по источникам патентной 

информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентова-

нию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных 

понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законода-

тельства и авторского права Российской Федерации 

Пороговый уровень 

Частичная демонстрация обучающимся способности пользоваться основ-

ными нормативными документами отрасли, проводить поиск по источникам 

патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для элек-

тронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования ос-

новных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предпри-

ятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного за-

конодательства и авторского права Российской Федерации 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью пользоваться 

сведениями о системах тех-

нического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

учета условий эксплуата-

ции, состояния подвижного 

состава и других факторов  

(ПК-22) 

Высокий уровень  

Обучающийся демонстрирует способность пользоваться сведениями о сис-

темах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуа-

тации, состояния подвижного состава и других факторов 

Средний  уровень 

Обучающийся демонстрирует не в полной мере способность пользоваться 

сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из уче-

та условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов 

Пороговый уровень 

Студент демонстрирует частичную способность пользоваться сведениями о 

системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

№

п/

п 

Наименова-

ние компе-

тенции 

(группы 

компетен-

ций) 

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания Мини-

мальный 

балл 

1 ПК-4,  

ПК-18 

1.Содержание выпу-

скной квалификаци-

онной работы 

(максимальный сум-

марный балл – 8) 

1.Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и методическим рекоменда-

циям по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации) 

1 

2.Обоснованность и актуальность теоретической 

и практической значимости избранной темы 
1 
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3.Самостоятельность подхода к раскрытию темы, 

наличие собственной точки зрения и полнота 

раскрытия темы работы 

1 

4.Глубина анализа источников по теме исследо-

вания и правильность выполнения расчетов 
1 

5.Соответствие результатов ВКР поставленным 

цели и задачам 
1 

6.Исследовательский характер и практическая 

направленность работы 
1 

7.Соответствие современным нормативным пра-

вовым документам 
1 

8.Обоснованность выводов 1 

2.  ПК-4, 

ПК-18, 

ПК-21, 

ПК-22 

2. Оформление ВКР, 

презентации, демон-

страционного мате-

риала 

(максимальный сум-

марный балл – 4) 

1. Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и методическим рекоменда-

циям по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации) 

1 

2.Объем работы соответствует требованиям 

ФГОС и Методическим рекомендациям 
1 

3.В тексте работы есть ссылки на источники и 

литературу 
1 

4.Список источников и литературы актуален и 

оформлен в соответствии с требованиями Метод. 

рекомендаций  

1 

3.  ПК-4, 

ПК-18 

3. Содержание презен-

тации, доклада и де-

монстрационного ма-

териала 

(максимальный сум-

марный балл – 4) 

Полнота и соответствие содержания презента-

ции, доклада  содержанию ВКР  2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии  
2 

4. ПК-22 Ответы на дополни-

тельные вопросы  

(максимальный сум-

марный балл – 4) 

Полнота, точность, аргументированность ответов  

 
4 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной  

работы с учетом показателей и критериев оценивания 

Сумма набранных баллов Оценка  Уровень  

сформированности  

компетенций 

18-20 отлично высокий 

14-17 хорошо средний 

10-14 удовлетворительно пороговый 

менее 9 неудовлетворительно минимальный 

(компетенции не сформированы) 

 

 

Оценка «отлично» выставляется за:  

- выпускную квалификационную работу, в которой проведен глубокий и критический анализ научной ли-

тературы, законодательной базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная лите-

ратура, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодических изда-

ний, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит 

и решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет основными методами научных исследова-

ний. Выпускная квалификационная работа представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям, предъ-

являемым к содержанию и оформлению, объему и качеству исследовательских работ, имеет четкую, логически 

обоснованную структуру. Результаты проведенного исследования нашли отражение в аргументированном разделе 

выпускной квалификационной работы, посвященном разработке предложений и рекомендаций по совершенство-

ванию изучаемого аспекта производственной деятельности организации;  

- доклад, который адекватно отражает основные результаты научного исследования; основные положения, 

вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и хорошо аргументированы; временной регламент соблю-

ден;  



 

167 

 

- демонстрационный материал (плакаты, буклеты, и т.п.), который соответствует тексту доклада, пол-

ностью отражает основные результаты исследования, материалы должны быть изложены грамотно и оформлены в 

соответствии с требованиями;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – правильное понимание вопро-

сов и грамотные адекватные, аргументированные, хорошо обоснованные и четкие ответы на них; ответы в хоро-

шем рабочем темпе;  

- оценка уровня сформированности компетенций рецензентом – высокая;  

- отзыв руководителя - положительный 

 

Оценка «хорошо» выставляется за:  

- выпускную квалификационную работу, в которой проведен анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литература, статистические и ана-

литические материалы, монографии, данные профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Вы-

пускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает исследовательские и прак-

тические задачи; использует методы научных исследований. Выпускная квалификационная работа представлена в 

печатном виде, соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству дан-

ных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит предложения и рекомендации по совер-

шенствованию изучаемого аспекта производственной деятельности;  

- доклад, который отражает основные результаты научного исследования; основные положения, вынесен-

ные на защиту, достоверны, грамотно изложены и аргументированы; временной регламент соблюден;  

- демонстрационный материал (плакаты, буклеты, и т.п.), который соответствует тексту доклада, отра-

жает основные результаты научного исследования, материалы изложены грамотно и оформлены в соответствии с 

требованиями;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – правильное понимание вопро-

сов, но недостаточно грамотные и обоснованные ответы на них.  

- оценка уровня сформированности компетенций рецензентом – средняя; 

- отзыв руководителя - положительный 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за:  

- выпускную квалификационную работу, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты 

изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы научных исследований. Выдвинутые вы-

пускником предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта производственной деятельно-

сти носят общий характер, не подкреплены достаточной аргументацией;  

- доклад, который отражает отдельные результаты исследования; положения, вынесенные на защиту, час-

тично аргументированы;  

- демонстрационный материал (плакаты, буклеты, и т.п.), который не всегда соответствует тексту док-

лада, частично отражает основные результаты работы; есть недостатки в оформлении материалов;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – ответы на вопросы и замеча-

ния носят общий характер и не всегда соответствуют сути вопроса.  

- оценка уровня сформированности компетенций рецензентом – пороговая;  

- отзыв руководителя - положительный 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за:  

- выпускную квалификационную работу, которая не соответствует предъявляемым требованиям к исследо-

ваниям подобного рода. Работа представляет собой собрание отдельных реферативных материалов, в ней отсутст-

вуют теоретико-методологические основы исследования. В выпускной квалификационной работе обнаруживаются 

пробелы во владении методами научных исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных реко-

мендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта производственной деятельности;  

доклад, который не отражает основные результаты научного исследования; положения, вынесенные на 

защиту, не аргументированы, их достоверность вызывает сомнения; временной регламент не соблюден;  

- демонстрационный материал (плакаты, буклеты, и т.п.), который не соответствует тексту доклада, ли-

бо соответствует частично; не оформлен в соответствии с правилами;  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии – выпускник не в состоянии от-

ветить на вопросы и замечания членов комиссии.  

- оценка уровня сформированности компетенций рецензентом – минимальная.  

- отзыв руководителя - отрицательный 

 

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Типовые контрольные задания 
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Типовыми контрольными заданиями для процедуры государственной итоговой аттестации являются темы 

выпускных квалификационных работ, перечень вопросов для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы и перечень заданий для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы выпол-

няемых с учетом выбранных видов деятельности, к которым готовился выпускник. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Повышение эффективности использования автомобильного транспорта в сельском хозяйстве. 

2. Совершенствование организации работ по технической эксплуатации грузовых автомобилей в условиях 

КБР. 

3. Повышение работоспособности форсунок дизелей автомобильных двигателей. 

4. Разработка методики централизованного ТО и Р грузовых автомобилей в условиях КБР. 

5. Исследование оборотного водоснабжения и очистки сточных вод при мойке легковых автомобилей. 

6. Исследование влияния изменения угла подачи топлива на рабочий процесс дизельного двигателя авто-

мобилей. 

7. Исследование влияния изменения параметров топливоподачи на характеристики автомобильных дизе-

лей. 

8. Повышение эффективности диагностирования при технической эксплуатации грузовых автомобилей. 

9. Исследование зависимости уровня технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасно-

сти автотранспортного комплекса. 

10. Исследование эффективности эксплуатации автомобильного транспорта в зависимости от факторов ха-

рактеризующее его техническое состояние. 

11. Оптимизация расхода воды при мойке легковых автомобилей. 

12. Разработка гидравлической системы наклона кузова колесной машины. 

13. Влияние параметров топливоподачи на рабочий цикл дизельных автомобильных двигателей. 

14. Повышение надежности грузовой автомобильной техники в системе фирменного сервиса. 

15. Совершенствование процесса утилизации автомобилей с учетом экологических и технологических ас-

пектов. 

 

Примерный перечень вопросов для оценки результатов освоения  

образовательной программы 

51. Передовые системы технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования.  

52. Передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

53. Особенности технической эксплуатации различных видов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

54. Перспективные системы управления эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

55. Основные факторы, влияющие на техническую эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

56. Основные критерии оценки рациональности технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

57. Методы и средства обеспечения работоспособности транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

58. Современные методы диагностики технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

59. Системы управления качеством автотранспортной 

60. Обоснование необходимости развития технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

61. Необходимость поддержания транспортной техники в работоспособном состоянии. 

62. Особенности технической эксплуатации различных видов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

63. Перспективные системы управления эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

64. Основные факторы, влияющие на техническую эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

65. Основные критерии оценки рациональности технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

66. Основные пути развития подходов к обеспечению рациональной технической эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

67. Концепция обеспечения, контроля и регулирования нормативного технического состояния автомо-

бильного парка России. 

68. Основные положения концепции контроля и регулирования технического состояния автомобильного 
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парка. 

69. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей. 

70. Возможные варианты совершенствования системы технического обслуживания и ремонта.  

71. Необходимость сохранения планово-предупредительных принципов при совершенствовании системы 

технического обслуживания и ремонта. 

72. Формирование и развитие рынка автосервисных услуг.  

73. Понятие о рынке услуг подсистемы технической эксплуатации и сервиса.  

74. Предприятия и формы технического обслуживания на рынке услуг. 

75. Повышение и обеспечение в эксплуатации требований к экологической безопасности автомобилей.  

 

4.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы. 
 

При проведении государственной итоговой аттестации в государственную экзаменационную комиссию 

представляются следующие документы:  

-сводная ведомость выпускников; 

-заполненные зачетные книжки; 

-выпускная квалификационная работа;  

-отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу; 

-рецензия на выпускную квалификационную работу; 

-заключение по результатам предзащиты;  

-справка на объем заимствований; 

- прочее (публикации по теме исследования; документы, указывающие на практическое применение рабо-

ты; перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в которых выпускник принял участие; 

грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения выпускника на научных конференциях и 

иных мероприятиях). 

Завершенная выпускная квалификационная работа обучающегося (магистерская диссертация) представля-

ется на выпускающую кафедру не позднее, чем за две недели до установленного срока проведения защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть переплетен или сброшюрован и иметь 

твердую обложку и титульный лист. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается характеристика проделанной 

работы по всем разделам магистерской диссертации. Макет отзыва научного руководителя на магистерскую дис-

сертацию приведен в Приложении А. 

В отзыве научного руководителя указывается степень соответствия работы направленности «Технология 

обслуживания и ремонта машин в АПК» и требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, 

дается характеристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается актуальность, теоретический 

уровень и практическая значимость выполненной работы, полнота и оригинальность решения поставленной про-

блемы, а также оцениваются освоение обучающимся компетенций и его личностные характеристики. Оцениваются 

также способности и умения обучающегося самостоятельно решать на современном уровне задачи профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Отзыв научного руководителя должен отражать количественные характеристики работы (количество стра-

ниц, рисунков, таблиц, литературных источников, приложений ит.п.); соблюдение календарного графика работы 

над выпускной квалификационной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследо-

вательского задания (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, творческий подход, 

инициативность и т.п.); степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной работе 

(выполнено полностью, выполнено частично, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в теоре-

тическом, методическом и практическом плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссерта-

ции (обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, методическом и прак-

тическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научного руководителя по исследова-

нию, раскрытию соответствующих компетенций выпускника и характеристику процесса выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Научный руководитель не 

выставляет конкретную оценку за магистерскую диссертацию, а выносит суждение о рекомендации ее к защите с 

положительной оценкой или, суждение о невозможности рекомендации к защите в сроки, закрепленные календар-

ным графиком. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки. 

Магистерская диссертация  рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское задание научно-

го руководителя выполнено, а выпускник доказал, что основные профессиональные компетенции сформированы. 

Магистерская диссертация не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с исследовательским 

заданием, либо в процессе выполнения магистерской диссертации не подтвердил самостоятельность ее выполне-

ния, не доказал, что основные профессиональные компетенции сформированы. 
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Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат рецензированию. Макет 

рецензии на магистерскую диссертацию приведен в Приложении Б. 

Список рецензентов утверждается приказом ректора  на втором годе обучения в магистратуре.  

Для проведения рецензирования выпускная квалификационная работа направляется организацией одному 

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. Рецензент после ознакомления с магистерской диссертацией составляет пись-

менную рецензию, в которой отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и 

делает заключение о реальной практической ценности данной работы. Рецензия содержит оценку непосредственно 

самой диссертационной работы, анализ ее основных положений, подходов к раскрытию темы, обоснованность вы-

водов и т.п. В рецензии должна содержаться рекомендательная оценка работы. 

В качестве рецензента может выступать специалист, не имеющий ученой степени (ученого звания), но 

имеющий высшее образование, профиль работы которого соответствует проблематике диссертационной работы. В 

рецензии указывается место работы и должность рецензента, а его подпись должна быть заверена подписью пред-

ставителя администрации и печатью организации, в которой работает рецензент. Эти требования предъявляются и 

к отзыву, если научный руководитель не является штатным сотрудником выпускающей кафедры. 

В обязанности рецензента входит: проверка представленной на рецензирование магистерской диссерта-

ции, в том числе на предмет наличия нарушений профессиональной этики; подготовка и представление на выпуск-

ную кафедру развернутой письменной рецензии на магистерскую диссертацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

Рецензия на магистерскую диссертацию должна в обязательном порядке включать в себя: анализ основных 

положений диссертации, оценку актуальности работы, ее новизны и значимости; практической ценности работы; 

выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки; сильные и слабые стороны работы, анализ недостат-

ков диссертации, проявленная автором степень самостоятельности, умение магистранта пользоваться методами 

научного исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, к которым пришел магистрант в ходе 

исследования; логика, язык и стиль изложения материала, соответствие оформления работы требованиям; заклю-

чение о соответствии (несоответствии) магистерской диссертации требованиям к магистерским диссертациям по 

направлению и направленности подготовки; рекомендательную оценку работы («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»); указание даты составления отзыва, ученой степени и звания рецензента, 

места его работы, занимаемой должности и подписи. 

Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти страниц машинописного текста.  

Для реализации контрольных мероприятий кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

разрабатывает график заседаний кафедры по проведению предварительной защиты выпускных квалификационных 

работ.  В результате заседания выносится решение о степени готовности обучающегося и выпускной квалифика-

ционной работы к государственной итоговой аттестации. Макет заключения кафедры о допуске к защите маги-

стерской диссертации перед ГЭК приведен в Приложении В. 

Процедура проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствований осуществляется в со-

ответствии с Положением о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их 

размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и реализуется через пор-

тал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). Итоговая оценка оригинальности текста закрепляется на уровне не менее 

60%. Допускается повышение уровня заимствований в выпускной квалификационной работе на 10% (снижение 

нормы авторского текста до 50%) по усмотрению научного руководителя в зависимости от корректности цитиро-

вания.  

В ГЭК могут быть представлены также иные материалы, характеризующие научную и практическую цен-

ность выполненной выпускной квалификационной работы:  

- публикации по теме исследования;  

- документы, указывающие на практическое применение работы;  

- заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) и т.д.  

Членам государственной экзаменационной комиссии так же важно увидеть любую другую информацию об 

обучающемся, поэтому рекомендуется приложить копии следующих документов:  

- перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в которых выпускник принял уча-

стие;  

- грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения выпускника на научных конфе-

ренциях и иных мероприятиях. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При проведении государственной итоговой аттестации состав государственной экзаменационной комис-

сии обеспечивается следующими методическими материалами:  

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Кабардино-Балкарского ГАУ; 

http://www.antiplagiat.ru/


 

171 

 

- Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) и процедуре ее защиты по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов направленности Эксплуатация транспортных средств; 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников  по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  направленность  Эксплуатация транспортных 

средств; 

- Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  направленность  Эксплуатация 

транспортных средств; 

- Лист экзаменатора. 

 

Лист экзаменатора 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество сту-

дента 

Количество баллов за Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Общее 

количе-

ство бал-

лов 

Оценка 

Содер-

жание 

ВКР  

Оформ-

ление 

ВКР, 

презен-

тации, 

демонст-

рацион-

ного ма-

териала 

Содер-

жание 

презен-

тации, 

доклада и 

демонст-

рацион-

ного ма-

териала 

Ответы 

на до-

полни-

тельные 

вопросы, 

замеча-

ния ре-

цензента 

1 Азиков 

Ислам  

Мухамедович 

8 4 4 4 высокий 20 
Отлич-

но 

2         

 

Требования к порядку выполнения и оформления выпускной квалификационной работы излагаются в ме-

тодических рекомендациях по ее выполнению. Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной 

работы является ее защита.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются выпускники, успешно завершившие в пол-

ном объеме освоение программы магистратуры, в том числе всех видов практик, и представившие выпускную ква-

лификационную работу с отзывом и рекомендацией научного руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией 

заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите в установленный срок.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное расписанием время на заседа-

нии Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по соответствующему направлению подготовки с участи-

ем не менее 2/3 членов ее состава. Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется Положе-

нием о государственной итоговой аттестации выпускников Кабардино-Балкарского ГАУ.  

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель выпускника,  а также могут присутст-

вовать рецензенты выпускных квалификационных работ, преподаватели, студенты и все желающие.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются путем открытого голосования 

членов государственной экзаменационной комиссии на основе оценивания:  

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее соответствия требованиям, предъяв-

ляемым к выпускным квалификационным работам по соответствующим направлениям подготовки, степени само-

стоятельности при выполнении работы;  

- рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени новизны, наличия практических рекомен-

даций и возможностей реализации полученных результатов;  

- членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям к содержанию и оформлению, предъявляе-

мым к выпускным квалификационным работам, хода защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы 

членов ГЭК и замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и в рецензии. Члены ГЭК выносят свою оценку в 

листе экзаменатора, посредством его заполнения и оглашения. При равном числе голосов и наличии спорной си-

туации, голос Председателя государственной экзаменационной комиссии считается решающим.  

Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу определяются на основе соответ-

ствия уровня подготовки выпускника и представленной им работы требованиям ФГОС ВО.  

При оценке выпускной квалификационной работы членам государственной экзаменационной комиссии 

рекомендуется учитывать качество выполнения графической части работы, научную новизну выпускной квалифи-

кационной работы и еѐ практическую значимость, наличие оригинальных решений, использование компьютерных 

программ для решения поставленных задач, выполнение проекта по заявке предприятия, участие выпускника в 

НИР и еѐ результаты (доклады на конференциях различных уровней, публикации, макетные образцы), средний 

балл успеваемости за 2 года (2 года 5 месяцев).  

Заданные вопросы, ответы обучающегося, особое мнение и решение государственной экзаменационной 

комиссии об оценке и выдаче диплома (с отличием, без отличия) вносятся в протокол заседания государственной 
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экзаменационной комиссии. Протокол подписывается председателем и секретарем государственной экзаменаци-

онной комиссии. Результат защиты магистерской диссертации проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

которой расписывается председатель и члены государственной экзаменационной комиссии. Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы объявляются в тот же день после оформления протокола заседания Государст-

венной экзаменационной комиссии. 

 

Требования к выступлению на публичной защите  

выпускной квалификационной работы 
По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной квалификационной работы студент ре-

дактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом сделанных замечаний. Время, отведенное выпускни-

ку на выступление (доклад, презентацию) при защите выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК, не 

должно превышать 10 минут.  

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного исследования и возможно более полно 

характеризовать основные результаты работы.  

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень проработанности проблемы, цель, 

задачи работы, предмет, объект исследования, методы и основные результаты исследования, апробация результа-

тов исследования, наиболее весомые достижения в теоретическом и (или) методическом, и (или) практическом 

плане.  

Структура доклада/(презентации) обычно повторяет структуру работы и включает обоснование актуально-

сти темы, определение научной проблемы, цели и задач работы, описание использованных методов (вариантов 

решения), раскрытие основного содержания выпускной квалификационной работы (описание хода реализации 

проекта), в том числе дискуссионных положений и собственных выводов. В заключительной части докла-

да/(презентации) приводятся наиболее важные результаты исследования, полученные лично автором, характеризу-

ется их новизна и практическая значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.  

Главные положения доклада на защите выпускной квалификационной работы должны быть подкреплены 

иллюстративным материалом (презентацией), который усилит аргументацию автора, позволит представить общую 

картину исследования, не озвучивая второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных для профессиональной и деловой ре-

чи. Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными материалами.  

Демонстрационный материал (презентация, раздаточный материал) должен способствовать возможно бо-

лее полному раскрытию доклада. Отражать умение выпускника грамотно и уместно использовать методы эконо-

мических исследований.  

Выбор вида демонстрационного материала должен осуществляться студентом по согласованию с научным 

руководителем в соответствии с особенностями темы исследования.  

Демонстрационный материал может быть оформлен в виде раздаточного материала для каждого члена ко-

миссии в форме схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.п. Демонстрационный  материал должен быть прошит в пап-

ку, файл и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать основные положения доклада и, как 

правило, включать не более 10 страниц, при этом не рекомендуется перегружать его информацией, не упоминае-

мой при выступлении. Демонстрационный материал (презентация и раздаточный материал) должен иметь титуль-

ный лист, отражающий:  

- тему выпускной квалификационной работы,  

- фамилии студента и научного руководителя.  

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь сквозную нумерацию.  

После завершения своего доклада/презентации выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК и присутст-

вующих на публичной защите. В заключительном слове выпускник отвечает на замечания рецензентов и членов 

ГЭК. После заключительного слова процедура защиты выпускной квалификационной работы считается окончен-

ной. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ И ЛИЦ ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарским ГАУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обу-

чающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающих-

ся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 
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- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие спе-

циальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой атте-

стации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления обучающегося при 

защите выпускной квалификационной работы не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для прохождения государственного аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистен-

ту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для прохождения государственного аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использова-

ние увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функ-

ций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой атте-

стации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Университете). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимо-

сти) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к уста-

новленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий 

Кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

В Государственную экзаменационную комиссию  

по направлению  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов  

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента   

Факультета механизации и энергообеспечения предприятий 

Ф.И.О. 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

выполненной на кафедре «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

Вначале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная квалификационная работа (маги-

стерская диссертация), в какой мере она соответствует требованиям государственной итоговой аттестации. 

В отзыве должны содержаться сведения об актуальности темы, объекте, предмете и целях исследования, 

решаемых задачах, разбор глав работы и выводов по ним, оценка навыков работы с источниками информации, ло-

гики рассуждений, используемых научных методов, значимости практических предложений. Руководитель отме-

чает недостатки и ошибки, допущенные студентом на разных этапах разработки ВКР, а также умение организовать 

свой труд, исполнительность и самостоятельность проведения научных исследований.   

Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) позволяет сделать вывод, что она является (не является) законченным исследовательским 

трудом, выполненным автором самостоятельно (несамостоятельно). Выводы и практические предложения работы 

позволяют (не позволяют) квалифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей профессио-

нальной деятельности выпускника. Работа отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям.  

В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите выполненной им выпу-

скной квалификационной работы (магистерской диссертации) перед Государственной экзаменационной комисси-

ей» и может (не может) претендовать на положительную оценку.  

 

Научный руководитель       Ф.И.О., звание, должность    ____________ 

« ___ »________  201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

_____________________________________________________________ 

институт, факультет  

 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________ 

год обучения ______________________________ 

обучающегося по направлению подготовки  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

направленность  Эксплуатация транспортных средств 

на тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполненную на кафедре «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

1. Актуальность и новизна темы исследования__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2. Соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полнота их освещения 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

3. Степень самостоятельности, проявленная выпускником _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. Оценка содержания работы__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

5. Отличительные положительные стороны работы______________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

6. Практическое значение работы и рекомендации по ее внедрению________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

7. Недостатки и замечания по работе____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

8. Рекомендуемая оценка 

 

Работа заслуживает  ______________ оценки __________________ 

 

Рецензент__________________________________________________________ 

 …                                     ФИО, ученое звание, должность и место работы                             

 

 

Подпись_____________________________ 

 

« ___ »________  201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий 

Кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

О ДОПУСКЕ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТА-

ЦИИ) В ГЭК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА КАФЕДРЕ 

 

1. Дата       По графику      Фактически 

 - предварительная защита __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

 - защита в ГЭК __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

    

2.  

 ФИО выпускника 

 

  

3.  

    

4. В результате обсуждения и обмена мнениями по представленной выпускной квалификационной ра-

боте (магистерской диссертации) кафедра принимает следующее решение: 

   

 

Выписывается итоговое заключение по одному из вариантов: 

- рекомендуется к защите 

- рекомендуется к защите с учетом устранения замечаний 

- работа может быть допущена к защите в ГЭК после устранения недоработок 

- работа не может быть допущена к защите в ГЭК в установленные графиком сроки без повторной 

предварительной защиты на кафедре 

 

Подписи: 

Председатель заседания 

_______________________________________________ 

                       (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 

___________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 

_______________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 
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Приложение 12 

Фонды оценочных средств для итоговой аттестации 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися основ-

ной профессиональной образовательной программы, которая проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта.  

Формы итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов определены: 

- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по направлению подготов-

ки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, утвержденным приказом Минобр-

науки России от 06.03.2015 г. №161; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее – Поря-

док), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 09. 02.2016 №86,  от 28.04.2016 №502). 

В структуру основной профессиональной образовательной программы направления подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов согласно п. 6.2. ФГОС и решения Ученого сове-

та Кабардино-Балкарского ГАУ  от 27.11.2015 г. протокол № 3 в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является обязательной формой итоговой 

аттестации лиц, завершающих освоение образовательной программы по направлению подготовки 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов и представляет собой законченное самостоятельное 

учебно-научное исследование, обладающее единством внутренней структуры и содержания.  

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения основной про-

фессиональной образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения обра-

зовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  в результате освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования оп-

ределяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового общения 

(ОК-3). 

В результате освоения данной основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выби-

рать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты вы-

полненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

В результате освоения данной основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

расчетно-проектная деятельность: 

- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической доку-

ментации по технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта (ПК-1); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному об-

служиванию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомогатель-
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ного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции транс-

портных предприятий (ПК-2); 

- готовностью использовать перспективные методологии при разработке технологических процессов экс-

плуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и вспомо-

гательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта с определением рациональных технологи-

ческих режимов работы оборудования (ПК-3); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации и мо-

дификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудо-

вания и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с ис-

пользованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-4); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разрабо-

ток, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и 

объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллек-

туальной собственности (ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по источ-

никам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для элек-

тронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законода-

тельства и авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвиж-

ного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23). 

2.2 Перечень компетенций формируемых у обучающихся в результате защиты выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

В процессе подготовке к итоговой аттестации по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов направленность «Эксплуатация транспортных средств», а также в 

процессе ее прохождения завершается формирование и оценивается степень освоения ряда профессиональных 

компетенций, перечень которых приведен ниже. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-4 – готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, модернизации 

и модификации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного обо-

рудования и разработке проектной документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с 

использованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

ПК-18 – способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования; 

ПК-21 – способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и техноло-

гии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации программ для 

электронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования основных понятий в области интеллекту-

альной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации; 

ПК-22 – способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состоя-

ния подвижного состава и других факторов. 

 

 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения итоговой аттестации оценивается с при-

менением системы показателей и критериев оценивания по шкале оценивания. 

Для осуществления процедуры оценивания уровня сформированности компетенций в ходе итоговой атте-

стации, разработана система из четырех показателей, каждому из которых соответствует перечень критериев, оце-

ниваемых в баллах. В результате защиты выпускной квалификационной работы обучающийся набирает опреде-

ленную сумму баллов, которая с учетом уровня сформированности компетенций трансформируется в соответст-

вующую оценку. 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

Компетенция (содержание 

и шифр) 

Шкала оценивания с критериями (уровни освоения) 

Готовностью к разработке 

проектной и технологиче-

ской документации по ре-

монту, модернизации и мо-

дификации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения и 

транспортного оборудова-

ния и разработке проектной 

документации по строи-

тельству и реконструкции 

транспортных предприятий, 

с использованием методов 

расчетного обоснования, в 

том числе с использованием 

универсальных и специали-

зированных программно-

вычислительных комплек-

сов и систем автоматизиро-

ванного проектирования 

(ПК-4) 

Высокий уровень  

Демонстрация полной готовности к разработке проектной и технологиче-

ской документации по ремонту, модернизации и модификации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин различного назначения и транс-

портного оборудования и разработке проектной документации по строи-

тельству и реконструкции транспортных предприятий, с использованием 

методов расчетного обоснования, в том числе с использованием универ-

сальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования 

Средний уровень 

Демонстрация достаточной готовности к разработке проектной и техноло-

гической документации по ремонту, модернизации и модификации транс-

портных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования и разработке проектной документации по 

строительству и реконструкции транспортных предприятий, с использова-

нием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования 

Пороговый уровень 

Частичная демонстрация обучающимся готовности к разработке проектной 

и технологической документации по ремонту, модернизации и модифика-

ции транспортных и транспортно-технологических машин различного назна-

чения и транспортного оборудования и разработке проектной документации 

по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с использо-

ванием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированного проектирования 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме иссле-

дования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме иссле-

дования (ПК-18) 

Высокий  уровень  

Демонстрация способности и готовности в полной мере вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Средний  уровень 

Демонстрация достаточных способностей и готовности вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Пороговый уровень 

Частичная демонстрация обучающимся готовности вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью пользоваться 

основными нормативными 

документами отрасли, про-

водить поиск по источни-

кам патентной информации, 

определять патентную чис-

тоту разрабатываемых объ-

Высокий уровень  

Демонстрация способности пользоваться основными нормативными доку-

ментами отрасли, проводить поиск по источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и техно-

логии, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для электронно-вычислительных ма-

шин и баз данных на основе использования основных понятий в области интел-
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ектов техники и технологии, 

подготавливать первичные 

материалы к патентованию 

изобретений, официальной 

регистрации программ для 

электронно-

вычислительных машин и 

баз данных на основе ис-

пользования основных поня-

тий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основ-

ных положений патентного 

законодательства и автор-

ского права Российской 

Федерации  

(ПК-21) 

лектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообла-

дателя, основных положений патентного законодательства и авторского 

права Российской Федерации 

Средний  уровень 

Демонстрация достаточной способности пользоваться основными норма-

тивными документами отрасли, проводить поиск по источникам патентной 

информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов 

техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентова-

нию изобретений, официальной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных на основе использования основных 

понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-

работодателя, патентообладателя, основных положений патентного законода-

тельства и авторского права Российской Федерации 

Пороговый уровень 

Частичная демонстрация обучающимся способности пользоваться основ-

ными нормативными документами отрасли, проводить поиск по источникам 

патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации программ для элек-

тронно-вычислительных машин и баз данных на основе использования ос-

новных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предпри-

ятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного за-

конодательства и авторского права Российской Федерации 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена 

Способностью пользоваться 

сведениями о системах тех-

нического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, исходя из 

учета условий эксплуата-

ции, состояния подвижного 

состава и других факторов  

(ПК-22) 

Высокий уровень  

Обучающийся демонстрирует способность пользоваться сведениями о сис-

темах технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуа-

тации, состояния подвижного состава и других факторов 

Средний  уровень 

Обучающийся демонстрирует не в полной мере способность пользоваться 

сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из уче-

та условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов 

Пороговый уровень 

Студент демонстрирует частичную способность пользоваться сведениями о 

системах технического обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов 

Минимальный уровень 

Компетенция не освоена. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

№

п/

п 

Наименова-

ние компе-

тенции 

(группы 

компетен-

ций) 

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания Мини-

мальный 

балл 

1 ПК-4,  

ПК-18 

1.Содержание выпу-

скной квалификаци-

онной работы 

(максимальный сум-

марный балл – 8) 

1.Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и методическим рекоменда-

циям по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации) 

1 

2.Обоснованность и актуальность теоретической 

и практической значимости избранной темы 
1 

3.Самостоятельность подхода к раскрытию темы, 

наличие собственной точки зрения и полнота 

раскрытия темы работы 

1 

4.Глубина анализа источников по теме исследо-

вания и правильность выполнения расчетов 
1 
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5.Соответствие результатов ВКР поставленным 

цели и задачам 
1 

6.Исследовательский характер и практическая 

направленность работы 
1 

7.Соответствие современным нормативным пра-

вовым документам 
1 

8.Обоснованность выводов 1 

2.  ПК-4, 

ПК-18, 

ПК-21, 

ПК-22 

2. Оформление ВКР, 

презентации, демон-

страционного мате-

риала 

(максимальный сум-

марный балл – 4) 

1. Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и методическим рекоменда-

циям по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации) 

1 

2.Объем работы соответствует требованиям 

ФГОС и Методическим рекомендациям 
1 

3.В тексте работы есть ссылки на источники и 

литературу 
1 

4.Список источников и литературы актуален и 

оформлен в соответствии с требованиями Метод. 

рекомендаций  

1 

3.  ПК-4, 

ПК-18 

3. Содержание презен-

тации, доклада и де-

монстрационного ма-

териала 

(максимальный сум-

марный балл – 4) 

Полнота и соответствие содержания презента-

ции, доклада  содержанию ВКР  2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии  
2 

4. ПК-22 Ответы на дополни-

тельные вопросы  

(максимальный сум-

марный балл – 4) 

Полнота, точность, аргументированность ответов  

 
4 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной  

работы с учетом показателей и критериев оценивания 

Сумма набранных баллов Оценка  Уровень  

сформированности  

компетенций 

18-20 отлично высокий 

14-17 хорошо средний 

10-14 удовлетворительно пороговый 

менее 9 неудовлетворительно минимальный 

(компетенции не сформированы) 

 

 

Оценка «отлично» выставляется за:  

- выпускную квалификационную работу, в которой проведен глубокий и критический анализ научной ли-

тературы, законодательной базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная лите-

ратура, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных периодических изда-

ний, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит 

и решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет основными методами научных исследова-

ний. Выпускная квалификационная работа представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям, предъ-

являемым к содержанию и оформлению, объему и качеству исследовательских работ, имеет четкую, логически 

обоснованную структуру. Результаты проведенного исследования нашли отражение в аргументированном разделе 

выпускной квалификационной работы, посвященном разработке предложений и рекомендаций по совершенство-

ванию изучаемого аспекта производственной деятельности организации;  

- доклад, который адекватно отражает основные результаты научного исследования; основные положения, 

вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и хорошо аргументированы; временной регламент соблю-

ден;  

- демонстрационный материал (плакаты, буклеты, и т.п.), который соответствует тексту доклада, пол-

ностью отражает основные результаты исследования, материалы должны быть изложены грамотно и оформлены в 

соответствии с требованиями;  

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии – правильное понимание вопросов и грамотные 

адекватные, аргументированные, хорошо обоснованные и четкие ответы на них; ответы в хорошем рабочем темпе;  
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- оценка уровня сформированности компетенций рецензентом – высокая;  

- отзыв руководителя - положительный 

 

Оценка «хорошо» выставляется за:  

- выпускную квалификационную работу, в которой проведен анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литература, статистические и ана-

литические материалы, монографии, данные профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Вы-

пускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает исследовательские и прак-

тические задачи; использует методы научных исследований. Выпускная квалификационная работа представлена в 

печатном виде, соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству дан-

ных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит предложения и рекомендации по совер-

шенствованию изучаемого аспекта производственной деятельности;  

- доклад, который отражает основные результаты научного исследования; основные положения, вынесен-

ные на защиту, достоверны, грамотно изложены и аргументированы; временной регламент соблюден;  

- демонстрационный материал (плакаты, буклеты, и т.п.), который соответствует тексту доклада, отра-

жает основные результаты научного исследования, материалы изложены грамотно и оформлены в соответствии с 

требованиями;  

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии – правильное понимание вопросов, но недоста-

точно грамотные и обоснованные ответы на них.  

- оценка уровня сформированности компетенций рецензентом – средняя; 

- отзыв руководителя - положительный 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за:  

- выпускную квалификационную работу, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты 

изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы научных исследований. Выдвинутые вы-

пускником предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта производственной деятельно-

сти носят общий характер, не подкреплены достаточной аргументацией;  

- доклад, который отражает отдельные результаты исследования; положения, вынесенные на защиту, час-

тично аргументированы;  

- демонстрационный материал (плакаты, буклеты, и т.п.), который не всегда соответствует тексту док-

лада, частично отражает основные результаты работы; есть недостатки в оформлении материалов;  

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии – ответы на вопросы и замечания носят общий ха-

рактер и не всегда соответствуют сути вопроса.  

- оценка уровня сформированности компетенций рецензентом – пороговая;  

- отзыв руководителя - положительный 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за:  

- выпускную квалификационную работу, которая не соответствует предъявляемым требованиям к исследо-

ваниям подобного рода. Работа представляет собой собрание отдельных реферативных материалов, в ней отсутст-

вуют теоретико-методологические основы исследования. В выпускной квалификационной работе обнаруживаются 

пробелы во владении методами научных исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных реко-

мендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта производственной деятельности;  

доклад, который не отражает основные результаты научного исследования; положения, вынесенные на 

защиту, не аргументированы, их достоверность вызывает сомнения; временной регламент не соблюден;  

- демонстрационный материал (плакаты, буклеты, и т.п.), который не соответствует тексту доклада, ли-

бо соответствует частично; не оформлен в соответствии с правилами;  

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии – выпускник не в состоянии ответить на вопросы 

и замечания членов комиссии.  

- оценка уровня сформированности компетенций рецензентом – минимальная.  

- отзыв руководителя - отрицательный 

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Типовые контрольные задания 

Типовыми контрольными заданиями для процедуры итоговой аттестации являются темы выпускных ква-

лификационных работ, перечень вопросов для оценки результатов освоения образовательной программы и пере-

чень заданий для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы выполняемых с учетом 

выбранных видов деятельности, к которым готовился выпускник. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Повышение эффективности использования автомобильного транспорта в сельском хозяйстве. 

2. Совершенствование организации работ по технической эксплуатации грузовых автомобилей в условиях 

КБР. 

3. Повышение работоспособности форсунок дизелей автомобильных двигателей. 
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4. Разработка методики централизованного ТО и Р грузовых автомобилей в условиях КБР. 

5. Исследование оборотного водоснабжения и очистки сточных вод при мойке легковых автомобилей. 

6. Исследование влияния изменения угла подачи топлива на рабочий процесс дизельного двигателя авто-

мобилей. 

7. Исследование влияния изменения параметров топливоподачи на характеристики автомобильных дизе-

лей. 

8. Повышение эффективности диагностирования при технической эксплуатации грузовых автомобилей. 

9. Исследование зависимости уровня технической эксплуатации в обеспечении экологической безопасно-

сти автотранспортного комплекса. 

10. Исследование эффективности эксплуатации автомобильного транспорта в зависимости от факторов ха-

рактеризующее его техническое состояние. 

11. Оптимизация расхода воды при мойке легковых автомобилей. 

12. Разработка гидравлической системы наклона кузова колесной машины. 

13. Влияние параметров топливоподачи на рабочий цикл дизельных автомобильных двигателей. 

14. Повышение надежности грузовой автомобильной техники в системе фирменного сервиса. 

15. Совершенствование процесса утилизации автомобилей с учетом экологических и технологических ас-

пектов. 

 

Примерный перечень вопросов для оценки результатов освоения  

образовательной программы 

76. Передовые системы технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования.  

77. Передовой отечественный и зарубежный опыт эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

78. Особенности технической эксплуатации различных видов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

79. Перспективные системы управления эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

80. Основные факторы, влияющие на техническую эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

81. Основные критерии оценки рациональности технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

82. Методы и средства обеспечения работоспособности транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

83. Современные методы диагностики технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

84. Системы управления качеством автотранспортной 

85. Обоснование необходимости развития технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования.  

86. Необходимость поддержания транспортной техники в работоспособном состоянии. 

87. Особенности технической эксплуатации различных видов транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

88. Перспективные системы управления эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования.  

89. Основные факторы, влияющие на техническую эксплуатацию транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

90. Основные критерии оценки рациональности технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 

91. Основные пути развития подходов к обеспечению рациональной технической эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

92. Концепция обеспечения, контроля и регулирования нормативного технического состояния автомо-

бильного парка России. 

93. Основные положения концепции контроля и регулирования технического состояния автомобильного 

парка. 

94. Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей. 

95. Возможные варианты совершенствования системы технического обслуживания и ремонта.  

96. Необходимость сохранения планово-предупредительных принципов при совершенствовании системы 

технического обслуживания и ремонта. 

97. Формирование и развитие рынка автосервисных услуг.  

98. Понятие о рынке услуг подсистемы технической эксплуатации и сервиса.  

99. Предприятия и формы технического обслуживания на рынке услуг. 

100. Повышение и обеспечение в эксплуатации требований к экологической безопасности автомоби-

лей.  
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4.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы. 
При проведении итоговой аттестации в экзаменационную комиссию представляются следующие докумен-

ты:  

-сводная ведомость выпускников; 

-заполненные зачетные книжки; 

-выпускная квалификационная работа;  

-отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу; 

-рецензия на выпускную квалификационную работу; 

-заключение по результатам предзащиты;  

-справка на объем заимствований; 

- прочее (публикации по теме исследования; документы, указывающие на практическое применение рабо-

ты; перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в которых выпускник принял участие; 

грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения выпускника на научных конференциях и 

иных мероприятиях). 

Завершенная выпускная квалификационная работа обучающегося (магистерская диссертация) представля-

ется на выпускающую кафедру не позднее, чем за две недели до установленного срока проведения защиты. 

Текст выпускной квалификационной работы студента должен быть переплетен или сброшюрован и иметь 

твердую обложку и титульный лист. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором дается характеристика проделанной 

работы по всем разделам магистерской диссертации. Макет отзыва научного руководителя на магистерскую дис-

сертацию приведен в Приложении А. 

В отзыве научного руководителя указывается степень соответствия работы направленности «Технология 

обслуживания и ремонта машин в АПК» и требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, 

дается характеристика самостоятельности проведенного исследования, отмечается актуальность, теоретический 

уровень и практическая значимость выполненной работы, полнота и оригинальность решения поставленной про-

блемы, а также оцениваются освоение обучающимся компетенций и его личностные характеристики. Оцениваются 

также способности и умения обучающегося самостоятельно решать на современном уровне задачи профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Отзыв научного руководителя должен отражать количественные характеристики работы (количество стра-

ниц, рисунков, таблиц, литературных источников, приложений ит.п.); соблюдение календарного графика работы 

над выпускной квалификационной работой; оценку личностных качеств выпускника в ходе выполнения исследо-

вательского задания (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд, творческий подход, 

инициативность и т.п.); степень выполнения исследовательского задания к выпускной квалификационной работе 

(выполнено полностью, выполнено частично, в основном не выполнено); основные достоинства работы (в теоре-

тическом, методическом и практическом плане); нераскрытые вопросы и/или недостатки магистерской диссерта-

ции (обязательный раздел отзыва даже для работ, выполненных на высоком теоретическом, методическом и прак-

тическом уровне). 

Заключительное положение отзыва должно отражать общий вывод научного руководителя по исследова-

нию, раскрытию соответствующих компетенций выпускника и характеристику процесса выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Научный руководитель не 

выставляет конкретную оценку за магистерскую диссертацию, а выносит суждение о рекомендации ее к защите с 

положительной оценкой или, суждение о невозможности рекомендации к защите в сроки, закрепленные календар-

ным графиком. 

Итогом отзыва научного руководителя должна являться одна из двух рекомендаций: 

а) рекомендуется к защите и может претендовать на положительную оценку; 

б) не рекомендуется к защите в сроки. 

Магистерская диссертация  рекомендуется к защите в том случае, если исследовательское задание научно-

го руководителя выполнено, а выпускник доказал, что основные профессиональные компетенции сформированы. 

Магистерская диссертация не рекомендуется к защите, если выпускник не справился с исследовательским 

заданием, либо в процессе выполнения магистерской диссертации не подтвердил самостоятельность ее выполне-

ния, не доказал, что основные профессиональные компетенции сформированы. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат рецензированию. Макет 

рецензии на магистерскую диссертацию приведен в Приложении Б. 

Список рецензентов утверждается приказом ректора  на втором годе обучения в магистратуре.  

Для проведения рецензирования выпускная квалификационная работа направляется организацией одному 

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. Рецензент после ознакомления с магистерской диссертацией составляет пись-

менную рецензию, в которой отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и 

делает заключение о реальной практической ценности данной работы. Рецензия содержит оценку непосредственно 

самой диссертационной работы, анализ ее основных положений, подходов к раскрытию темы, обоснованность вы-

водов и т.п. В рецензии должна содержаться рекомендательная оценка работы. 
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В качестве рецензента может выступать специалист, не имеющий ученой степени (ученого звания), но 

имеющий высшее образование, профиль работы которого соответствует проблематике диссертационной работы. В 

рецензии указывается место работы и должность рецензента, а его подпись должна быть заверена подписью пред-

ставителя администрации и печатью организации, в которой работает рецензент. Эти требования предъявляются и 

к отзыву, если научный руководитель не является штатным сотрудником выпускающей кафедры. 

В обязанности рецензента входит: проверка представленной на рецензирование магистерской диссерта-

ции, в том числе на предмет наличия нарушений профессиональной этики; подготовка и представление на выпуск-

ную кафедру развернутой письменной рецензии на магистерскую диссертацию в соответствии с установленными 

требованиями. 

Рецензия на магистерскую диссертацию должна в обязательном порядке включать в себя: анализ основных 

положений диссертации, оценку актуальности работы, ее новизны и значимости; практической ценности работы; 

выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки; сильные и слабые стороны работы, анализ недостат-

ков диссертации, проявленная автором степень самостоятельности, умение магистранта пользоваться методами 

научного исследования, степень достоверности и обоснованности выводов, к которым пришел магистрант в ходе 

исследования; логика, язык и стиль изложения материала, соответствие оформления работы требованиям; заклю-

чение о соответствии (несоответствии) магистерской диссертации требованиям к магистерским диссертациям по 

направлению и направленности подготовки; рекомендательную оценку работы («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»); указание даты составления отзыва, ученой степени и звания рецензента, 

места его работы, занимаемой должности и подписи. 

Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти страниц машинописного текста.  

Для реализации контрольных мероприятий кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

разрабатывает график заседаний кафедры по проведению предварительной защиты выпускных квалификационных 

работ.  В результате заседания выносится решение о степени готовности обучающегося и выпускной квалифика-

ционной работы к итоговой аттестации. Макет заключения кафедры о допуске к защите магистерской диссертации 

перед ГЭК приведен в Приложении В. 

Процедура проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствований осуществляется в со-

ответствии с Положением о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их 

размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ и реализуется через пор-

тал «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). Итоговая оценка оригинальности текста закрепляется на уровне не менее 

60%. Допускается повышение уровня заимствований в выпускной квалификационной работе на 10% (снижение 

нормы авторского текста до 50%) по усмотрению научного руководителя в зависимости от корректности цитиро-

вания.  

В ГЭК могут быть представлены также иные материалы, характеризующие научную и практическую цен-

ность выполненной выпускной квалификационной работы:  

- публикации по теме исследования;  

- документы, указывающие на практическое применение работы;  

- заключение кафедры о работе (о внедрении в учебный процесс) и т.д.  

Членам экзаменационной комиссии так же важно увидеть любую другую информацию об обучающемся, 

поэтому рекомендуется приложить копии следующих документов:  

- перечни научных конференций, встреч, «круглых столов», семинаров, в которых выпускник принял уча-

стие;  

- грамоты, дипломы, благодарности, отражающие победы или достижения выпускника на научных конфе-

ренциях и иных мероприятиях. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При проведении итоговой аттестации состав экзаменационной комиссии обеспечивается следующими ме-

тодическими материалами:  

- Положение о итоговой аттестации выпускников Кабардино-Балкарского ГАУ; 

- Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) и процедуре ее защиты по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов направленности Эксплуатация транспортных средств; 

- Программа итоговой аттестации выпускников  по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов,  направленность  Эксплуатация транспортных средств; 

- Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации по направлению подготовки 23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  направленность  Эксплуатация транспортных 

средств; 

- Лист экзаменатора. 

 

Лист экзаменатора 

№ Фамилия Имя Количество баллов за Уровень Общее Оценка 

http://www.antiplagiat.ru/
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п/п Отчество сту-

дента 

Содер-

жание 

ВКР  

Оформ-

ление 

ВКР, 

презен-

тации, 

демонст-

рацион-

ного ма-

териала 

Содер-

жание 

презен-

тации, 

доклада и 

демонст-

рацион-

ного ма-

териала 

Ответы 

на до-

полни-

тельные 

вопросы, 

замеча-

ния ре-

цензента 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

количе-

ство бал-

лов 

1 Азиков 

Ислам  

Мухамедович 

8 4 4 4 высокий 20 
Отлич-

но 

2         

 

Требования к порядку выполнения и оформления выпускной квалификационной работы излагаются в ме-

тодических рекомендациях по ее выполнению. Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной 

работы является ее защита.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются выпускники, успешно завершившие в пол-

ном объеме освоение программы магистратуры, в том числе всех видов практик, и представившие выпускную ква-

лификационную работу с отзывом и рекомендацией научного руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией 

заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите в установленный срок.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное расписанием время на заседа-

нии экзаменационной комиссии (ЭК) по соответствующему направлению подготовки с участием не менее 2/3 чле-

нов ее состава. Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется Положением о итоговой атте-

стации выпускников Кабардино-Балкарского ГАУ.  

Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель выпускника,  а также могут присутст-

вовать рецензенты выпускных квалификационных работ, преподаватели, студенты и все желающие.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются путем открытого голосования 

членов экзаменационной комиссии на основе оценивания:  

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее соответствия требованиям, предъяв-

ляемым к выпускным квалификационным работам по соответствующим направлениям подготовки, степени само-

стоятельности при выполнении работы;  

- рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени новизны, наличия практических рекомен-

даций и возможностей реализации полученных результатов;  

- членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям к содержанию и оформлению, предъявляе-

мым к выпускным квалификационным работам, хода защиты, включая доклад, презентацию и ответы на вопросы 

членов ЭК и замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и в рецензии. Члены ЭК выносят свою оценку в лис-

те экзаменатора, посредством его заполнения и оглашения. При равном числе голосов и наличии спорной ситуа-

ции, голос Председателя экзаменационной комиссии считается решающим.  

Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу определяются на основе соответ-

ствия уровня подготовки выпускника и представленной им работы требованиям ФГОС ВО.  

При оценке выпускной квалификационной работы членам экзаменационной комиссии рекомендуется учи-

тывать качество выполнения графической части работы, научную новизну выпускной квалификационной работы и 

еѐ практическую значимость, наличие оригинальных решений, использование компьютерных программ для реше-

ния поставленных задач, выполнение проекта по заявке предприятия, участие выпускника в НИР и еѐ результаты 

(доклады на конференциях различных уровней, публикации, макетные образцы), средний балл успеваемости за 2 

года (2 года 5 месяцев).  

Заданные вопросы, ответы обучающегося, особое мнение и решение экзаменационной комиссии об оценке 

и выдаче диплома (с отличием, без отличия) вносятся в протокол заседания экзаменационной комиссии. Протокол 

подписывается председателем и секретарем экзаменационной комиссии. Результат защиты магистерской диссер-

тации проставляется в зачетную книжку обучающегося, в которой расписывается председатель и члены экзамена-

ционной комиссии. Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания экзаменационной комиссии. 

Требования к выступлению на публичной защите  

выпускной квалификационной работы 
По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной квалификационной работы студент ре-

дактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом сделанных замечаний. Время, отведенное выпускни-

ку на выступление (доклад, презентацию) при защите выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК, не 

должно превышать 10 минут.  

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного исследования и возможно более полно 

характеризовать основные результаты работы.  
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Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень проработанности проблемы, цель, 

задачи работы, предмет, объект исследования, методы и основные результаты исследования, апробация результа-

тов исследования, наиболее весомые достижения в теоретическом и (или) методическом, и (или) практическом 

плане.  

Структура доклада/(презентации) обычно повторяет структуру работы и включает обоснование актуально-

сти темы, определение научной проблемы, цели и задач работы, описание использованных методов (вариантов 

решения), раскрытие основного содержания выпускной квалификационной работы (описание хода реализации 

проекта), в том числе дискуссионных положений и собственных выводов. В заключительной части докла-

да/(презентации) приводятся наиболее важные результаты исследования, полученные лично автором, характеризу-

ется их новизна и практическая значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.  

Главные положения доклада на защите выпускной квалификационной работы должны быть подкреплены 

иллюстративным материалом (презентацией), который усилит аргументацию автора, позволит представить общую 

картину исследования, не озвучивая второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных для профессиональной и деловой ре-

чи. Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными материалами.  

Демонстрационный материал (презентация, раздаточный материал) должен способствовать возможно бо-

лее полному раскрытию доклада. Отражать умение выпускника грамотно и уместно использовать методы эконо-

мических исследований.  

Выбор вида демонстрационного материала должен осуществляться студентом по согласованию с научным 

руководителем в соответствии с особенностями темы исследования.  

Демонстрационный материал может быть оформлен в виде раздаточного материала для каждого члена ко-

миссии в форме схем, таблиц, графиков, диаграмм и т.п. Демонстрационный  материал должен быть прошит в пап-

ку, файл и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать основные положения доклада и, как 

правило, включать не более 10 страниц, при этом не рекомендуется перегружать его информацией, не упоминае-

мой при выступлении. Демонстрационный материал (презентация и раздаточный материал) должен иметь титуль-

ный лист, отражающий:  

- тему выпускной квалификационной работы,  

- фамилии студента и научного руководителя.  

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь сквозную нумерацию.  

После завершения своего доклада/презентации выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК и присутст-

вующих на публичной защите. В заключительном слове выпускник отвечает на замечания рецензентов и членов 

ГЭК. После заключительного слова процедура защиты выпускной квалификационной работы считается окончен-

ной. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ ОГРАНИЧЕ-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарским 

ГАУ с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья (далее – индивидуальные особенности).  

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохож-

дении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении ито-

говой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные 

и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие спе-

циальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения итоговой аттестации доводятся 

до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность выступления обучающегося при 

защите выпускной квалификационной работы не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для прохождения аттестационного испытания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистен-

ту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для прохождения аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использова-

ние увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функ-

ций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подает письменное за-

явление о необходимости создания для него специальных условий при проведении аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обу-

чающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). В заявлении 

обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на аттестацион-

ном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационно-

го испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого аттестационного испытания).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий 

Кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

В Экзаменационную комиссию  

по направлению  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов  

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента   

Факультета механизации и энергообеспечения предприятий 

Ф.И.О. 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

выполненной на кафедре «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

Вначале руководитель отмечает, в какой форме выполнена выпускная квалификационная работа (маги-

стерская диссертация), в какой мере она соответствует требованиям тоговой аттестации. 

В отзыве должны содержаться сведения об актуальности темы, объекте, предмете и целях исследования, 

решаемых задачах, разбор глав работы и выводов по ним, оценка навыков работы с источниками информации, ло-

гики рассуждений, используемых научных методов, значимости практических предложений. Руководитель отме-

чает недостатки и ошибки, допущенные студентом на разных этапах разработки ВКР, а также умение организовать 

свой труд, исполнительность и самостоятельность проведения научных исследований.   

Свой отзыв руководитель завершает фразой: «Содержание выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) позволяет сделать вывод, что она является (не является) законченным исследовательским 

трудом, выполненным автором самостоятельно (несамостоятельно). Выводы и практические предложения работы 

позволяют (не позволяют) квалифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей профессио-

нальной деятельности выпускника. Работа отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к магистерским 

диссертациям.  

В этой связи рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите выполненной им выпу-

скной квалификационной работы (магистерской диссертации) перед экзаменационной комиссией» и может (не 

может) претендовать на положительную оценку.  

 

Научный руководитель       Ф.И.О., звание, должность    ____________ 

« ___ »________  201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

_____________________________________________________________ 

институт, факультет  

 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________ 

год обучения ______________________________ 

обучающегося по направлению подготовки  23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

направленность  Эксплуатация транспортных средств 

на тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполненную на кафедре «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

9. Актуальность и новизна темы исследования__________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

10. Соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полнота их освещения 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

11. Степень самостоятельности, проявленная выпускником _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

12. Оценка содержания работы__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

13. Отличительные положительные стороны работы______________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

14. Практическое значение работы и рекомендации по ее внедрению________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

15. Недостатки и замечания по работе____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

16. Рекомендуемая оценка 

 

Работа заслуживает  ______________ оценки __________________ 

 

Рецензент__________________________________________________________ 

 …                                     ФИО, ученое звание, должность и место работы                             

 

 

Подпись_____________________________ 

 

« ___ »________  201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА» 

 

Факультет механизации и энергообеспечения предприятий 

Кафедра «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

О ДОПУСКЕ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТА-

ЦИИ) В ГЭК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА КАФЕДРЕ 

 

1. Дата       По графику      Фактически 

 - предварительная защита __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

 - защита в ГЭК __.__.201__ г. __.__.201__ г. 

    

2.  

 ФИО выпускника 

 

  

3.  

    

4. В результате обсуждения и обмена мнениями по представленной выпускной квалификационной ра-

боте (магистерской диссертации) кафедра принимает следующее решение: 

   

 

Выписывается итоговое заключение по одному из вариантов: 

- рекомендуется к защите 

- рекомендуется к защите с учетом устранения замечаний 

- работа может быть допущена к защите в ГЭК после устранения недоработок 

- работа не может быть допущена к защите в ГЭК в установленные графиком сроки без повторной 

предварительной защиты на кафедре 

 

Подписи: 

Председатель заседания 

_______________________________________________ 

                       (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 

___________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 

_______________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание)         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


