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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Основной целью освоения дисциплины «Базисные предпосылки формообразования оболочек» является формирование у 
учащихся знаний о технологии листовой штамповки и тенденциях их развития. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1.Сформировать знания о принципах разработки технологических процессов и проектирования технологической 
оснастки, расчете основных параметров технологии и штампов; 
2.Сформировать у студентов практические навыки в области проектирования технологии и оснастки для листовой 
штамповки при решении инженерных задач 
3. Уметь проводить оптимизацию  проектно-технологических  решений в области листовой штамповки материалов;
4. Приобретение  опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретиче-
ских и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценке их практической
значимости .

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
цифровых инструментов;

Знает: как демонстрировать способность понимать, 
совершенствовать и применять современный инструментарий в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности.
Умеет: демонстрировать способность понимать, 
совершенствовать и применять современный инструментарий в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности.
Владеет: способностью  демонстрировать способность 
понимать, совершенствовать и применять современный 
инструментарий в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает: как определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития.
Умеет: определять приоритеты собственной деятельности и 
личностного развития. 
Владеет: способностью определять приоритеты собственной 
деятельности и личностного развития.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по сопровождению 
и проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Проектирование баз данных 
интегрированных информационных 
систем, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Цифровая обработка изображений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Промышленные информационные сети, 
Современные методы 
программирования, 
Компьютерные технологии в науке и 
производстве, 
Системы и сети массового 
обслуживания, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Проектирование автоматизированных 
систем

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Проектирование автоматизированных 
систем
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ПК-1.1 Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент
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УК-1.2 Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Роль листовой штамповки в машиностроении. Основные понятия и определения в листовой штамповке. (2 час.). Пр 
результатам работы в семестре
Инженерный метод решения процессов формообразования заготовок из листа (2 час.). Пр результатам работы в семестре
Инновационные  процессы листовой штамповки. (2 час.). Пр результатам работы в семестре
Определение технологических параметров процессов формообразования заготовок из листа (резка, гибка,  вытяжка,  
обжим,  раздача,  отбортовка,  формовка) (2 час.). Пр результатам работы в семестре
Практические занятия: 18 час.
Определение технологических параметров процессов листовой штамповки (6 час.). Писменный отчет
Приближение толщины детали при обжиме к заданным значениям (6 час.). Писменный отчет
Приближение толщины детали при раздаче к заданным значениям (6 час.). Писменный отчет
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Тестирование (4 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 78 час.
Изучение литературы, интернет ресурсов (78 час.). Тестирование
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование русурсов GRID-среды университета.
2. Выполнение индивидуальных заданий с элементами исследования.
3. Повторение сложных теоретических положений на практических занятиях.
4. Использование электронных систем тестирования для промежуточного и итогового контроля знаний по дисциплине.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. LS-DYNA (LSTC)
2. NX Unigraphics (Siemens AG)
3. MS Office 2021 (Microsoft)
4. DEFORM (SFTC)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Компас-3D (Аскон)
2. Электронный справочник конструктора (Аскон)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пытьев, П. Я. Основы конструирования штамповой оснастки для изготовления листовых деталей летательных 
аппаратов [Текст] : учеб. пособие. - Куйбышев.: КуАИ, 1990. - 96 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аверкиев, А. Ю. Технология холодной штамповки [Текст] : [учеб. вузов по спец. "Машины и технология обраб. 
металлов давлением" и "Обраб. металлов давлением"]. - М..: "Машиностроение", 1989. - 304 с.
2. Попов, Е. А. Технология и автоматизация листовой штамповки [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Машины и 
технология обраб. металлов давлением"]. - М..: Изд-во МГТУ, 2003. - 479 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По читаемой дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
 Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.     
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Базисные предпосылки 
формообразования оболочек» представлены в  «Фонде оценочных средств».
        Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы



 для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые бакалавр 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).

Следует выделить подготовку к pfxtne как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и методологии науки. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- ознакомить обучающихся с предметом философии науки;
- ознакомить обучающихся с основными этапами развития науки в западноевропейской культуре;
- ознакомить обучающихся с основными проблемами в философии науки 20 века и основными подходами к их решению;
- ознакомить обучающихся с понятиями научной проблемы и проблемной ситуации, основными методами решения 
научных проблем и и оценки результатов их применения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя её 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
Уметь: анализировать проблемную ситуацию.
Владеть: навыком формулировки научной проблемы.;
Знать: методы решения научных проблем, применявшиеся в 
истории науки.
Уметь: искать информацию о вариантах решения поставленной 
проблемы.
Владеть: навыком выбора наиболее оптимального варианта 
решения поставленной проблемы.;
Знать: принципы оценки результатов решения научных 
проблем.
Уметь: формулировать научные гипотезы.
Владеть: навыком формулировки на основе гипотезы 
эмпирических предсказаний и способов их проверки.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

-

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

2 УК-1.1 - Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3

УК-1.2 

-

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

4 УК-1.3 - Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Предмет философии науки. Научные проблемы и методы их решения.  (1 час.). Устный опрос
История развития Западноевропейского естествознания: классический период  (2 час.). Устный опрос
История развития Западноевропейского естествознания: неклассический период  (2 час.). Устный опрос
История развития философии науки: дедукция и индукция, рационализм и эмпиризм  (2 час.). Устный опрос
История развития философии науки: исторические формы позитивизма, проблема демаркации  (2 час.). Устный опрос
История развития философии науки: научные революции, научные парадигмы и исследовательские программы  (1 час.). 
Устный опрос
Практические занятия: 16 час.
Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки  (2 час.). Устный опрос, конспект, доклад
К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез  (2 час.). Устный опрос, конспект, доклад
Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах  (2 час.). Устный опрос, конспект, доклад
В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации  (2 час.). Устный опрос, конспект, доклад
Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления  (2 час.). Устный опрос, конспект, доклад
Презентация и обсуждение студенческих докладов (6 час.). Доклад
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
консультирование по подготовке докладов  (4 час.). Собеседование
Самостоятельная работа: 42 час.
Подготовка и оформление доклада  (22 час.). Доклад
Подготовка к семинару: Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки  (2 час.). Конспект, доклад
Подготовка к семинару: К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез  (2 час.). Конспект, доклад
Подготовка к семинару: Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах  (2 час.). Конспект, доклад
Подготовка к семинару: В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации  (2 час.). Конспект, 
доклад
Подготовка к семинару: Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления  (2 час.). Конспект, доклад
Подготовка к зачету (10 час.). Конспект, доклад
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед, обсуждение студенческих докладов в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка 
докладов в рамках самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 5. Самостоятельная работа. помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецова, Н.В. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Кузнецова, В.П. Щенников ; Министерство 
образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2016. - 148 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1923-7 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Светлов, В.А. Философия и методология науки : учебное пособие : в 2-х ч. / В.А. Светлов, И.А. Пфаненштиль. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 768 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639
2. Штанько, В.И. Философия и методология науки : учебное пособие / В.И. Штанько. - Харьков : ХНУРЭ, 2003. - 292 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39799
3. Черняева, А.С. История и философия науки. Структура научного знания : учебное пособие для аспирантов и 
соискателей / А.С. Черняева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 2013. - 61 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847
4. Степин, В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова. - Москва : ИФ 
РАН, 1994. - 451 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63334
5. Varieties of Scientific Realism, Objectivity and Truth in Science / Ed, by Evandro Agazzi, Springer International Publishing, 
2017. – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-51608-0
6. Johansson L.-G. Philosophy of Science for Scientists. Springer International Publishing. Switzerland. 2016.  – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-26551-3
7. Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On / William J. Devlin, Alisa Bokulich. Springer International 
Publishing. 2015. – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13383-6#about
8. Popper and His Popular Critics

 Agassi J. Thomas Kuhn, Paul Feyerabend and Imre Lakatos. Springer, 2014. – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-06587-8
9. TruranP. Practical Applications of the Philosophy of Science. Springer. 2013. – Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-00452-5
10. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие / сост. Л.Н. Чурилина. - 10-е изд., стереотип. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 412 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине «История и 
философия науки» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практические занятия по дисциплине «История и философия науки» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных 
и законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято не 
до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и 
сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый 
текст с текстом другого автора. 
При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать проблемную ситуацию, искать информацию 
о вариантах решения поставленной проблемы, формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной 
проблемы, выбора наиболее оптимального варианта решения поставленной



 проблемы, формулировки на основе гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки. Тему следует 
выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Доклад 
является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного состояния научной проблемы, описания 
существующих методов ее решения и обоснование выбора тех методов, которые с точки зрения обучающегося являются 
предпочтительными. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад должен 
быть предварительно оформлен в виде реферата.
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, три главы, которые могут включать несколько параграфов, 
Заключение и Список использованной литературы. Введение должно содержать краткое описание и анализ научной 
проблемы. Первая глава должна содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и 
обоснование выбора одного из них. Вторая глава должна содержать обоснование выбора методов, которые с точки 
зрения обучающегося являются предпочтительными. Третья глава должна содержать краткое описание гипотез, методов 
их проверки и ожидаемых результатов. Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания 
изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно 
использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков 
текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные 
библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве 
своего реферата работу, выполненную другим человеком.

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - овладение методами письменного перевода с английского языка на русский язык научных и научно-технических 
текстов по специальности высокой сложности.
Задачи:
- овладение методами письменного перевода с английского языка на русский язык в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к переводу как средству межъязыковой опосредованной коммуникации и 
межкультурного взаимодействия;
- заложение основ письменного перевода с английского языка на русский язык для профессионального роста и 
личностного развития в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
цифровых инструментов;

ЗНАТЬ: основные принципы генерирования новых идей на 
основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области на иностранном языке
УМЕТЬ: самостоятельно генерировать новые идеи на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области на иностранном языке
ВЛАДЕТЬ: навыками генерирования новых идей на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области на иностранном языке

;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

ЗНАТЬ: основные принципы осуществления критического 
анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода
ЗНАТЬ: основные принципы и методы выработки стратегии 
действий на иностранном языке
УМЕТЬ: самостоятельно осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий на иностранном языке 
ВЛАДЕТЬ: навыками осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода
ВЛАДЕТЬ: навыками выработки стратегии действий на 
иностранном языке
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по сопровождению 
и проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Проектирование баз данных 
интегрированных информационных 
систем, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Цифровая обработка изображений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Промышленные информационные сети, 
Современные методы 
программирования, 
Компьютерные технологии в науке и 
производстве, 
Системы и сети массового 
обслуживания, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Проектирование автоматизированных 
систем

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Проектирование автоматизированных 
систем
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ПК-1.1 Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек
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УК-1.2 Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Тема 1 Требования к письменному переводу. 
Традиционные и инновационные методики. Эквивалентность и адекватность перевода. Оценка качества перевода.
 (2 час.). усный опрос
Тема 2 Текстовые жанры в письменном переводе.
Научный и технический тексты. Характеристика научного и технического текстов. Письменный поэтапный перевод 
научного и технического текстов.
 (2 час.). устный опрос
Тема 3 Инструкция. 
Речевые клише, используемые в тексте инструкции. Перевод разных видов инструкций (потребительской инструкции и 
инструкции по сборке). (2 час.). устный опрос
Тема 4 Энциклопедическая статья. 
Особенности перевода и характеристика текста энциклопедии. (2 час.). устный опрос
Практические занятия: 18 час.
Тема 5 Деловое письмо. 
Устойчивые выражения, клишированные фразы. Оформление и логическое построение делового письма. (4 час.). 
письменная работа
Тема 8 Переводческий анализ в письменном переводе. Предпереводческий анализ текста и его виды. 
Лингвокультурологический анализ письменного текста. (6 час.). письменная работа
Тема 6 Документы физических и юридических лиц. 
Юридические термины, клишированные выражения. Реферирование и аннотирование. (2 час.). письменная работа
Тема 7 Патент, техническая документация. Материалы научных публикаций. (2 час.). письменная работа
Тема 10 Письменный перевод и устный перевод как самостоятельные виды перевода. Этапы работы над устным и 
письменным переводом текста. (2 час.). письменная работа
Тема 9 Анализ переводческих трансформаций в тексте перевода. Переводческие трансформации: конкретизация, 
генерализация, смысловое развитие и целостное переосмысление. Аналитический вариативный поиск. Анализ 
результатов перевода. (2 час.). письменная работа
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Контрольный перевод научного текста по специальности (4 час.). письменная работа
Самостоятельная работа: 78 час.
самостоятельная работа обучающихся по Темам 1 -10 (78 час.). устный опрос
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий проектного обучения, интегрированного обучения (blended learning), «перевёрнутого 
обучения» (flipped learning), ролевой и деловой игры.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации материала, проектных 
исследований студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальное помещение для проведения 
лекций

специальное помещение для проведения лекций, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

2 Специальное помещение для проведения 
практических занятий

Специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

3 Специальное помещение для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

4 Специальное помещение для самостоятельной 
работы 

Специальное помещение для самостоятельной работы 
оборудовано учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска, компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5 Специальное помещение для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Специальное помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы оборудовано учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Rinel-Lingo (мультимедиа-лингафонное ПО)
2. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Hewings, M. Advanced Grammar in Use  : a reference and practice book for advanced learners of English : without answers. - 
Cambridge.: Cambridge University Press, 1999. - 299 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека elibrary www.elibrary.ru Открытый ресурс
2 Электронный словарь ABBYY Lingvo www.lingvo.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор № ЗЦ-210-24 от 08.10.2024

3 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо №  1950 от 29.12.2022, 
Письмо № 1045 от 02.08.2022, 
Письмо № 1065 от 08.08.2022, 
Письмо № 1082 от 11.08.2022, 
Письмо № 1354 от 17.10.2022, 
Письмо № 1932 от 27.12.2023, 
Письмо № 1947 от 29.12.2022, 
Письмо № 1948 от 29.12.2022, 
Письмо № 1949 от 29.12.2022, 
Письмо № 254 от 20.03.2024, 
Письмо № 279 от 15.04.2024, 
Письмо № 443 от 03.05.2024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор №172-П от 18.06.2024



6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2023 от 
24.09.2024, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

7 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Организация и руководство аудиторной работы
Аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию.
Основными видами аудиторной работы являются:
•выполнение практических работ по инструкциям;
•работа с литературой и другими источниками информации, в том числе электронными;
•само- и взаимопроверка выполненных заданий;
•выполнение тестовых заданий.
Для обеспечения работы преподавателем разрабатываются методические указания по выполнению практической работы.
Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы обучающихся по программе магистратуры, 
которая основана на более подробной проработке и анализе материалов, основных вопросов дисциплины.
Самостоятельная работа проводится с целью: 
•систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
•углубления и расширения теоретических знаний;
•формирования умений использовать специальную литературу;
•развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и 
организованности;
•формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации;
•развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Этапы самостоятельной работы:
• осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;
• ознакомление с инструкцией о её выполнении;
• осуществление процесса выполнения работы;
• самоанализ, самоконтроль;
• проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок.
Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изучение основной 
и дополнительной литературы, но и привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также 
использование ресурсов сети Интернет, информационно-справочных изданий. Задания для самостоятельной работы 
готовятся вне аудиторной работы, являются ресурсом для работы на практических занятиях, а также при выполнении 
заданий.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, 
может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как завершающий этап выполнения 
самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля.
Формы контроля при изучении дисциплины «Письменный перевод с английского языка в профессиональных целях»:
-устный опрос,
-составление глоссария профессиональной терминологии,
-подготовки аннотации текстов профессиональной направленности,
-контроль предпереводческого анализа текста профессиональной направленности,
-контрольная проверка письменного перевода,
-принятие переводческих решений при переводе текстов профессиональной направленности,
-выступление с презентацией.
Форма контроля – зачет.
Работа с теоретическим материалом
Качественное и глубокое усвоение содержания учебной дисциплины требует изучения материала не только по учебникам 
и учебным пособиям, но и использование дополнительной литературы. Для этого обучающимся рекомендуется 
систематическое знакомство с новинками методической литературы, монографиями, научными статьями в 
периодических изданиях, теоретических, научно-методических и практических журналах. 
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать 
дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков 
выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 
контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень 
заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом учебной 
деятельности обучающихся.
Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на одно учебное занятие и 
осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость 
учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых 
для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и 
становится



 активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на 
овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 
зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий.
Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 2 
часов.
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 
консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может проводиться в письменной, устной 
или смешанной форме с представлением продукта деятельности обучающегося.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели
Целью дисциплины является приобретение магистрами теоретических знаний и практических навыков в области 
технологий проектирования автоматизированных систем научных исследований, а также использование полученных 
навыков при изучении последующих дисциплин, связанных с проектированием автоматизированных систем научных 
исследований и подготовке выпускной квалификационной работы магистра.
Задачи изучения дисциплины:
1) формирование у магистров углублённой теоретической подготовки  и практических навыков в области анализа, 
проектирования и реализации автоматизированных систем научных исследований на основе существующих 
методологий и стандартов;
2) выработка у магистров приёмов и навыков использования современных CASE-средств, платформ и сред 
программирования для  анализа, проектирования, реализации и внедрения  автоматизированных систем научных 
исследований;
3) ознакомление магистров с современными стандартами и опережающими технологиями в области построения и 
эксплуатации автоматизированных систем научных исследований различного назначения; выработка у магистров знаний 
и умений в области современных научных и практических методов проектирования и функционирования 
автоматизированных систем научных исследований различного масштаба;
4)  подготовка магистров к выполнению выпускной квалификационной работы магистра;
5) подготовка магистров к дальнейшему продолжению образования в аспирантуре.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-1.3 Разрабатывает 
инструменты и методы 
проектирования 
бизнес-процессов 
заказчика;

Знать: современные стандарты, основные методологические 
подходы, инструменты и методы проектирования 
бизнес-процессов заказчика.
Уметь: применять современные CASE-средства, инструменты и 
методы проектирования бизнес-процессов заказчика.
Владеть: инструментами и методами проектирования 
бизнес-процессов заказчика;;

ПК-2 Способен 
осуществлять 
организацию процессов 
разработки программного 
обеспечения

ПК-2.2 Управляет 
информацией в процессе 
разработки 
программного 
обеспечения;

Знать: Методы управления информацией в процессе разработки 
программного обеспечения.
Уметь: применять методы управления информацией в процессе 
разработки программного обеспечения;
Владеть: навыками управления информацией в процессе 
разработки программного обеспечения;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по сопровождению 
и проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Проектирование баз данных 
интегрированных информационных 
систем, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Цифровая обработка изображений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Промышленные информационные сети, 
Современные методы 
программирования, 
Компьютерные технологии в науке и 
производстве, 
Системы и сети массового 
обслуживания, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

2
ПК-1.3 Теория принятия решений, 

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Теория принятия решений, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-2 Способен 
осуществлять организацию 
процессов разработки 
программного обеспечения

Современные методы 
программирования, 
Нейронные сети и машинное обучение, 
Разработка человеко-машинного 
интерфейса в системах реального 
времени

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Нейронные сети и машинное обучение, 
Преддипломная практика



4

ПК-2.2 Нейронные сети и машинное обучение, 
Разработка человеко-машинного 
интерфейса в системах реального 
времени

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Нейронные сети и машинное обучение, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
ТЕМА 1. Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ). Виды АСНИ. Жизненный цикл систем. Фазы 
проектирования АСНИ. Бизнес-план проекта.  Основные области знаний SWEBOK.  (1 час.). устный опрос
ТЕМА 2. BPMN нотация моделирования бизнес процессов. Моделирование бизнес процессов As Is и To Be. Ключевые 
элементы BPMN. Преимущества BPMN  (2 час.). устный опрос
ТЕМА 3. Объектно-ориентированное проектирование. Методология объектно-ориентированного анализа и 
проектирования Основные вопросы моделирования UML, определение, основные этапы развития и виды диаграмм 
UML.  (1 час.). устный опрос
ТЕМА 4. Унифицированный процесс проектирования. Модель анализа. Диаграмма вариантов использования UML. 
Сценарии (2 час.). устный опрос
ТЕМА 5. Диаграмма пакетов. Диаграммы классов в нотации UML. Отношения между классами. Диаграммы классов 
анализа (2 час.). устный опрос
ТЕМА 6. Диаграмма деятельности UML, узлы и дуги деятельности. Действие передачи сигнала и приема события. 
Центральный буфер и хранилище данных. Разбиение деятельности (дорожки).  (2 час.). устный опрос
ТЕМА 7. Автоматная модель системы. Диаграмма схем состояний. Простые, составные и исторические состояния (2 
час.). устный опрос
ТЕМА 8. Диаграммы взаимодействия в UML. Диаграмма последовательности и кооперации.     (2 час.). устный опрос
ТЕМА 9. Диаграммы реализации в UML. Завершение UML-проекта. Диаграмма компонентов и развёртывания (2 час.). 
устный опрос
Лабораторные работы: 16 час.
Лабораторная работа №1. Формирование творческих проектных  бригад. Выдача семестровых заданий. Построение 
диаграмм в нотации BPMN  (2 час.). отчет
Лабораторная работа №2. Построение диаграммы вариантов использования UML  (2 час.). отчет
Лабораторная работа №3. Создание сценариев модели вариантов использования. Обсуждение интерфейсных решений   
(2 час.). отчет
Лабораторная работа №4. Построение модели анализа. Диаграмма классов UML  (2 час.). отчет
Лабораторная работа №5. Построение диаграммы деятельности UML  (2 час.). отчет
Лабораторная работа №6. Построение диаграммы конечного автомата (состояний) UML (2 час.). отчет
Лабораторная работа №7. Построение диаграммы последовательности UML  (2 час.). отчет
Лабораторная работа №8. Построение диаграммы кооперации (коммуникации) UML  (2 час.). отчет
Практические занятия: 16 час.
1. Постановка задачи проектирования АСНИ заданного объекта автоматизации. Распределение ответственности 
студентов по этапам проектирования (2 час.). групповой проект
2. Ознакомление со стандартными  формами документов АСНИ заданного объекта автоматизации   (2 час.). выполнение 
практического задания
3. Ознакомление с алгоритмами обработки ведомостей АСНИ заданного объекта автоматизации  (2 час.). выполнение 
практического задания
4. Разработка сценариев ввода и редактирования информации об операциях АСНИ заданного объекта автоматизации   (2 
час.). выполнение практического задания
5. Построение диаграммы вариантов использования и её обсуждение   (2 час.). выполнение практического задания
6. Построение диаграмм сущностных и граничных классов и их обсуждение (2 час.). выполнение практического задания
7. Построение диаграммы состояния АСНИ заданного объекта автоматизации (2 час.). выполнение практического 
задания
8. Построение модели хранимых данных и диаграммы деятельности формирования отчёта АСНИ заданного объекта 
автоматизации (2 час.). выполнение практического задания
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Устный опрос по темам лабораторных работ (2 час.). устный опрос
Самостоятельная работа: 94 час.
Подготовка к лабораторным работам и отчета по результатам их выполнения  (28 час.). устный опрос
Подготовка к теоретическим опросам по теме практических занятий (24 час.). устный опрос
Самостоятельная работа с литературой по предмету  (14 час.). устный опрос
Подготовка реферата и презентации по заданной теме  (20 час.). устный опрос
Подготовка к экзамену  (8 час.). устный опрос



Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
выполнения лабораторных работ с помощью оригинального программного обеспечения, разработанного на кафедре; 
использования при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе специализированных 
сайтов и форумов; использование тестирования для оценки знаний студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Лабораторные работы:

• учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная компьютерами/ноутбуками с выходом в сеть 
Интернет, специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Практические занятия:

-  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, 
проектором; экраном настенным; доской.•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

 • учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской.

5 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

 •учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная компьютерами/ноутбуками с 
выходом в сеть Интернет, учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6 Самостоятельная работа:

•помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ларина, Ю. А. Основы объектно ориентированного моделирования с использованием языка UML : учеб. пособие / 
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; Ю. А. Ларина .— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— 152 с. — ISBN 978-5-8397-0697-2 .— 
URL: https://lib.rucont.ru/efd/237612 (дата обращения: 12.04.2023) – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237612/info
2. Горбаченко, В.И. «Проектирование информационных систем с CA Erwin Modeling Suite 7.3» / Г.Ф. Убиенных, Г.В. 
Бобрышева; В.И. Горбаченко .— Пенза : ПГУ, 2012 .— 153 с. — ISBN 978 -5-94170-459-0 .— URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/210592 (дата обращения: 12.04.2023) – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/210592/info
3. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : учебник / 
Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 256 с. : табл., схем. – (Информационные 
технологии). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551 (дата обращения: 
12.04.2023). – Библиогр.: с. 95-96. – ISBN 978-5-89349-978-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Леоненков, А. В. Самоучитель UML [Текст] : базы и банки данных. - СПб..: БХВ-Петербург, 2006. - 427 с.
2. Уткин, В. Б. Информационные технологии управления [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Прикл. 
информатика в экон."]. - М..: Академия, 2008. - 395 с.
3. Дерябкин, В. П. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления : курс лекций для 
заоч. формы обучения. - Текст  : непосредственный. - Самара, 2001. - 121 с.
4. Иващенко, А. В. Функциональное проектирование автоматизированных систем управления электронными 
документами [Текст]. - Самара.: СНЦ РАН, 2005. - 119 с.
5. Мюллер, Р. Д. Базы данных и UML [Текст] : проектирование  : [пер.]. - М..: Лори, 2002. - 420 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru Открытый ресурс
2 Draw & Share Diagrams in Real Time https://www.draw.io/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1 Методические указания преподавателю
На пути создания образцов новой техники, технологических процессов научные исследования являются первым шагом, 
в процессе которого исследователь открывает новые законы, закономерности, совершает научные открытия.
Научные исследования представляют собой сложный, итерационный процесс, представляющий сочетание 
теоретических, включая методы моделирования, и экспериментальных методов.
Не умаляя достоинств теоретических методов исследования, значение экспериментальных методов трудно переоценить. 
Только с помощью эксперимента возможно получение достоверной информации об исследуемом объекте в реальном 
масштабе времени, после обработки которой возможно построение её модели. Открыв новый эффект, новое явление 
экспериментальным путем, которые невозможно объяснить на базе существующих теорий, экспериментатор 
стимулирует развитие фундаментальной науки. В то же время, получив новый теоретический научный результат, 
исследователь, с целью подтверждения основных положений новой теории, нуждается в его экспериментальной 
проверке.
Проведение экспериментальных научных исследований сложных объектов практически невозможно без применения 
автоматизированных систем для научных исследований. Проектирование таких систем осуществляется на базе 
системного подхода с использованием понятий  жизненного цикла изделий.
Следует отметить, что проектирование сложных информационных систем, построенных на базе современных средств 
вычислительной техники, программных комплексов представляет собой итерационный процесс, в ходе которого 
создаются эскизный, технический и рабочий проекты системы. Как правило, решение этих задач осуществляется 
коллективом разработчиков, состоящим из  специалистов разных специальностей. Для выполнения этих работ в 
установленные сроки необходимо жесткое планирование, строгое соблюдение календарного графика и контроль 
выполнения отдельных этапов проектирования.
В данном курсе необходимо сформировать у студента представление о том, что из себя представляют научные 
исследования, жизненный цикл изделий (информационных систем), основные этапы проектирования, планировании 
работ и управления коллективом разработчиков.
Преподаватель должен особо подчеркнуть, что проектирование информационных систем должно проводиться на основе 
методологии открытых систем.
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные, проблемные, визуальные, лекции-конференции, лекции-консультации, 
лекции-беседы, лекция с эвристическими элементами, лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Проектирование автоматизированных систем» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Рекомендуется задавать студентам домашние задания по материалу лекций с обязательной последующей проверкой под 
руководством преподавателя, что позволит повысить качество усвоения материала по данному курсу.
Лабораторная работа и практические занятия – форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы и практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 
навыков проектирования автоматизированных систем научных исследований. Лабораторные работы и практические 
занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента.
Подготовка студентов к лабораторным работам и практическим занятиям и их выполнение осуществляются на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся в начале занятия. Может применяться 
выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
При проведении лабораторного практикума необходимо ориентировать студентов на усвоение и соблюдение следующих 
требований, направленных на эффективную разработку моделей сложных систем.
При изложении теоретического материала и последовательности выполнения лабораторных работ



 желательно пользоваться иллюстративными пособиями в виде
слайдов или презентаций, чтобы повысить наглядность подачи материала и степень его запоминания.
Для повышения качества знаний можно проводить периодическое тестирование по окончании изучения разделов. 
Тестирование может проводиться студентами как самостоятельно, так и централизованно как форма промежуточного 
контроля знаний.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности магистров, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; учебно-исследовательская работа; использование компьютера, Интернета и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу (с компьютерной реализацией); решение 
вариативных задач и упражнений (с компьютерной реализацией).
Проработка теоретического материала (с помощью учебников и дополнительной литературы);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление плана текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; конспектирование научных статей заданной тематики.
Самостоятельная работа студента – часть его подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Большая часть 
технологических заданий при выполнении лабораторного практикума должна выполнять студентом самостоятельно в 
аудитории или дома с обязательной последующей проверкой преподавателем.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу систематизации учебного материала, 
применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых 
выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Промежуточный контроль выполняется в виде экзамена, который проводится в соответствии с положением о текущем и 
промежуточном контроле знаний студентов, утвержденном ректором университета.

2 Методические рекомендации студенту
Для повышения уровня знаний и качества подготовки студентам рекомендуется:
1. при подготовке к лабораторным
занятиям тщательно прорабатывать теоретический материал заданного раздела лекций, обращая особое внимание на 
терминологию, которая используется в дисциплине. Кроме курса лекций, необходимо пользоваться литературой;
2. при выполнении лабораторных работ учитывать, что основной объем выполняется самостоятельно на базе тех знаний, 
которые были получены на занятиях в компьютерном классе, поэтому желательно иметь домашний компьютер с 
установленным программным обеспечением;
3. все лабораторные работы должны быть самодокументированы (в тексте должно быть достаточно комментариев для 
понимания кода программы).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: обеспечение подготовки широко образованных, творческих и критически мыслящих профессионалов, 
способных к психологическому анализу объекта, предмета, условий труда и компонентов труда, а также сложных 
проблем взаимодействия человека и технических систем, включая эргатические системы с искусственными и 
виртуальными средами.  
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование компетенций в области психологии труда, включающих в себя систему знаний об основных 
закономерностях трудовой деятельности и методах повышения ее эффективности; освоение базовых принципов, 
подходов и теоретических концепций психологии труда; 
- развитие умения использовать методы исследования и способы решения научно-практических задач повышения 
эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности субъекта труда;
- системное рассмотрение и анализ всех психологических проблем, связанных с профессиональной деятельностью 
человека в системе «Человек-машина-среда»;
- формирование способности решать профессиональные задачи, связанные с инженерно-психологическим обеспечением 
проектирования, создания и эксплуатации  техники с целью повышения безопасности и надежности труда, в том числе в 
искусственных техногенных и виртуальных средах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
цифровых инструментов;

- знать историю и методологию исследований в области 
психологии труда и инженерной психологии; 
- уметь осуществлять структурно-психологический анализ 
трудовой деятельности; анализировать сложные проблемы 
взаимодействия человека и технических систем, включая 
эргатические системы с искусственными и виртуальными 
средами; использовать цифровые технологии для 
личностно-профессионального саморазвития;
- владеть методами исследования и проектирования, 
технологиями психологического сопровождения работника; 
способностью разрабатывать системы оценки труда сообразно 
психологическим особенностям и жизненным ориентациям с 
применением цифровых инструментов.
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

- знать концептуальные основы трудовой деятельности и 
рабочего поведения;  структуру деятельности специалиста в 
рамках определенной профессиональной сферы, 
психологические условия профессиональной деятельности 
персонала, требования к профессионально важным качествам 
личности и методы диагностики профпригодности, 
противопоказания к данному виду профессиональной 
деятельности;
- уметь описывать структуру деятельности специалиста в 
рамках определенной профессиональной сферы, 
прогнозировать, анализировать и оценивать психологические 
условия профессиональной деятельности персонала, 
осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, 
способных овладевать и осуществлять определенные виды 
профессиональной деятельности;
- владеть навыками составления профессиограммы и 
психограммы, методами диагностики и профессионального 
психологического отбора лиц, способных овладевать и 
осуществлять определенные виды профессиональной 
деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по сопровождению 
и проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Проектирование баз данных 
интегрированных информационных 
систем, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Цифровая обработка изображений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Промышленные информационные сети, 
Современные методы 
программирования, 
Компьютерные технологии в науке и 
производстве, 
Системы и сети массового 
обслуживания, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Проектирование автоматизированных 
систем

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Проектирование автоматизированных 
систем



2

ПК-1.1 Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



4

УК-1.2 Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
История и методология исследований в области психологии труда, инженерной психологии (2 час.). Устный опрос
Трудовой процесс. Психология профессиональной деятельности. (2 час.). Устный опрос
Проблемы психологии труда (2 час.). Устный опрос
Подходы и концепции инженерной психологии (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 18 час.
Человек как субъект труда (4 час.). Наблюдение за участием в дискуссии, тестирование
Особенности мотивационной направленности субъекта труда (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии, доклад
Психология группового субъекта труда (4 час.). Тестирование, доклад
Психофизиологические и психологические характеристики деятельности человека-оператора в СЧМ.  (4 час.). Доклад
Психологические проблемы обеспечения труда в системах «человек-техника» и «человек-техника-среда».  (2 час.). 
Тестирование, устный опрос
Инженерно-психологические требования к организации рабочего места, средствам отображения информации, органам 
управления  (2 час.). Решение кейсов, устный опрос
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Психологическое проектирование условий труда, разработка и внедрение комплексных программ преодоления 
утомления, монотонии, стресса  (4 час.). Собеседование, наблюдение за участием в дискуссии
Самостоятельная работа: 78 час.
Концепции трудовой мотивации (6 час.). Доклад
Психология формирования профессионализма (6 час.). Решение кейсов
Профессиональное самоопределение (6 час.). Эссе
Индивидуальный стиль трудовой деятельности (6 час.). Решение кейсов
Психология профессионального отбора (6 час.). Решение кейсов
Функциональные состояния и работоспособность человека в профессиональной деятельности (6 час.). Решение кейсов
Социально-психологические основы командной работы (6 час.). Доклад
Профессиональное общение (6 час.). Решение кейсов
Лидерство и руководство (6 час.). Решение кейсов
Конфликты в профессиональной деятельности (6 час.). Решение кейсов
Психофизиологические особенности человека-оператора, действующего в искусственных техногенных и виртуальных 
средах  (6 час.). Доклад
Инженерно-психологические основы эксплуатации систем «человек-машина-среда». (6 час.). Эссе
Инженерно-психологические основы проектирования техники. (6 час.). Решение кейсов
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Эвристическая беседа, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) занятий, лекция-беседа, проблемная 
лекция в рамках лекционных занятий, самостоятельная подготовка к практическим занятиям,  решение кейсов, 
написание докладов, эссе в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психология труда : учебник для вузов / под редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16233-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562756 (дата обращения: 
07.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/562756
2. Инженерная психология и эргономика : учебник для вузов / под редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой, 
Г. Н. Солнцевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 245 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-16235-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/562757 (дата обращения: 07.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/562757
3. Пряжникова, Е. Ю.  Психология труда: теория и практика : учебник для вузов / Е. Ю. Пряжникова. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21553-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/577330 (дата обращения: 
08.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/577330

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Психология труда : учебник и практикум для вузов / под общей редакцией С. Ю. Манухиной. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16505-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/580255 (дата обращения: 07.06.2025). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/580255
2. Психология труда, инженерная психология и эргономика : учебник для вузов / под редакцией Е. А. Климова, 
О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 661 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15490-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/568325 (дата обращения: 07.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/568325
3. Кругликов, В. Н.  Инженерная педагогика : учебник для вузов / В. Н. Кругликов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2025. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15051-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568221 (дата обращения: 08.06.2025). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/568221

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии на "Академике" https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Психологическая энциклопедия https://vocabulary.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Психология труда и инженерная психология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Психология труда и инженерная психология» проводятся в виде семинаров.  На 
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний студентов по теме занятия. В случае пропуска 
занятия или получения неудовлетворительной оценки обучающийся должен представить преподавателю письменный 
отчет по всем вопросам темы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: эссе, доклад, 
решение кейсов.
Эссе — это самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой развернутое и аргументированное 
изложение точки зрения обучающегося по определенной теме.  Тему эссе обучающийся выбирает из предложенного 
преподавателем списка или формулирует самостоятельно. Эссе должно основываться на прочитанных источниках: 
книгах, учебниках, научной литературе, научно-популярных и публицистических статьях, доступных эмпирических 
данных и примерах из реальной жизни. Объем эссе в среднем может быть равен 2-4 стандартным страницам (формата 
А4). 
Доклады являются результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. 
Решение кейсов - это процесс анализа предложенной ситуации в сфере труда, сбора и изучения информации, 
предложения возможных вариантов действий и выбора из них наиболее предпочтительного варианта решения проблемы.
Для всех видов СРС следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. 
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости
.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Освоение данной дисциплины позволяет получить компетенции в области космической и бортовой энергетики, которые 
дополняют уже имеющуюся базу, что позволит инженеру углубить знания в профессиональной области или работать по 
новой специальности.

Целями освоения дисциплины являются: 
   получение знаний современных подходов и цифровых инструментов для решения ряда проблем космической 
энергетики;
   получение знаний перспективных направлений цифровых технологий космической энергетики;
   получение умений и навыков выявления преимуществ и недостатков современных и перспективных источников 
энергии, устанавливаемых на космических аппаратах, определения потребностей космической энергетики и умений 
отбирать необходимые цифровые инструменты для их решения;
   получение умений и навыков разработки цифровых моделей бортовых систем космических аппаратов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
цифровых инструментов;

Знать: современные подходы и цифровые инструменты для 
решения ряда проблем космической энергетики
Уметь: выявлять преимущества и недостатки современных и 
перспективных источников энергии, устанавливаемых на 
космических аппаратах, определять потребности космической 
энергетики и отбирать необходимые цифровые инструменты 
для их решения
Владеть: навыками выявления преимуществ и недостатков 
современных и перспективных источников энергии, 
устанавливаемых на космических аппаратах, определения 
потребностей космической энергетики, а также навыками 
отбора необходимые цифровые инструменты для их решения
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: перспективные направления цифровых технологий 
космической энергетики
Уметь: разрабатывать цифровые модели бортовых систем 
космических аппаратов
Владеть: навыков разработки цифровых моделей бортовых 
систем космических аппаратов

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять управление 
работами по сопровождению 
и проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

Психология устойчивого развития, 
Проектирование баз данных 
интегрированных информационных 
систем, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Цифровая обработка изображений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Промышленные информационные сети, 
Современные методы 
программирования, 
Компьютерные технологии в науке и 
производстве, 
Системы и сети массового 
обслуживания, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Проектирование автоматизированных 
систем

Психология устойчивого развития, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Научно-исследовательская работа, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Теория принятия решений, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Проектирование автоматизированных 
систем
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ПК-1.1 Психология устойчивого развития, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Перспективные информационные 
технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Психология устойчивого развития, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



4

УК-1.2 Психология устойчивого развития, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Энергосиловые установки космических аппаратов. Основные требования к энергосиловым установкам. Схемы 
энергосиловых установок.  (2 час.). Устный опрос
Условия эксплуатации энергосиловых установок в космосе (2 час.). Устный опрос
Основные требования к ЭСУ: надежности, автономности, цикличности энергопотребления, энерговооруженности, 
влиянию транспортной задачи и др.)  (2 час.). Устный опрос
Радиоизотопные источники энергии. Возможности использования энергии ядерного синтеза.  (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 18 час.
Расчет параболического концентратора лучистой энергии.  (4 час.). Устный опрос
Физическое явление фотоэффекта, схема внутреннего фотоэффекта.  (4 час.). Устный опрос
Расчет параметров и вольт-амперной характеристики ФЭП.  (4 час.). Устный опрос
Разработка энергетических установок с термоэлектрическими преобразователями энергии.  (4 час.). Устный опрос
Формула равновесной температуры приемника лучистой энергии, анализ формулы для определения получаемой 
плотности светового потока.  (2 час.). Устный опрос
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Решение кейсов (4 час.). Устный опрос
Самостоятельная работа: 78 час.
Влияние числа каскадов и температуры на КПД ФЭП.  Зависимость характеристик ФЭП от условий эксплуатации.  
Энергетические установки с фотоэлектрическими преобразователями энергии.  Расчет количества тепловых труб для 
фотоэлектрической установки.  Типы ЭУ с электрохимическими преобразователями энергии.  Основные уравнения 
термодинамические свойства рабочих компонентов ХИТ. Температурный коэффициент ЭДС.   (78 час.). Устный опрос
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение практических задач, самостоятельное решение 
практических задач , представление и обсуждение докладов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:

 учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

 учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5  Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. Mathcad (PTC)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Довгялло, А. И. Бортовая энергетика : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - 1 
файл (4,

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Петровичев М. А., Гуртов А. С. Система энергоснабжения бортового комплекса космических аппаратов : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. . -  on-line
2. Кудинов В. А., Карташов Э. М. Техническая термодинамика : [учеб. пособие для втузов]. - М.: Высш. шк., 2003. . - 261 
с.
3. Аэрокосмические бортовые криогенные системы охлаждения [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2013. -  on-line
4. Определение основных характеристик термоэлектрического генератора [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающихся учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Самостоятельная работа обучающихся, наряду с другими видами учебной деятельности обучающихся, является 
составной частью процесса подготовки обучающихся, предусмотренной учебными планами и программами 
образовательной программы. Самостоятельная работа может осуществляться группой в соответствии с конкретной 
тематикой, установленной рабочей программой дисциплины (модуля).
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа включает индивидуальные задания для самостоятельного 
выполнения обучающимися по темам дисциплины.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся, утвержденному 
ректором университета.


