


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «История и философия науки» 

(Направление подготовки: 27.06.01 Управление в технических системах) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 27.06.01 «Управление в технических системах» 

(Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в 

машиностроении)) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 

в 1-2 семестрах. 

Для изучения данной дисциплины аспирант (соискатель) должен обладать входными 

знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при изучении обязательной 

дисциплины учебного плана «Философия». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать аспирантам (соискателям) сведения о специфике философского 

знания в области науки и техники, историческом, концептуальном и структурном изменении 

науки и техники как части духовной и материальной культуры. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Структура научного знания. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные 

традиции и научные революции. Типы научной рациональности. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы научно-технического прогресса. Наука как социальный институт. 

Философия техники и методология технических наук. Техника как предмет исследования 

естествознания. Естественные и технические науки. Особенности неклассических научно-

технических дисциплин. Системотехническое и социотехническое проектирование. Управление 

научно-техническим прогрессом и инновации. Социальная оценка техники как прикладная 

философия техники. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Аспирант (соискатель) по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

Знать о современных концепциях эпистемологии. Уметь ориентироваться в историческом, 

концептуальном и структурном изменении науки, в огромном множестве мнений и концепций, 

верований и ценностей и раскрывать взаимосвязи между различными явлениями 

действительности. Владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений, философского видения 

мира как особого способа духовного освоения действительности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа: 42 часа лекций, 

30 часов практических занятий; 36 часов самостоятельной работы; 36 часов на экзамен. 

6. Формы контроля  

Текущий контроль  тест. 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

 

Составитель Садриев Алмаз Шамилович, доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б2. «Иностранный язык» 

для направления 27.06.01 «Управление в технических системах».  

Квалификация: исследователь, преподаватель-исследователь. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 по направлению 27.06.01 «Управление в технических системах» и профилю 

подготовки 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (в машиностроении)» (Б1.Б.2). Осваивается на первом курсе. Является 

итоговой и заключительной.  

Для изучения данной дисциплины аспирант должен обладать входными знаниями, 

умениями и способностями, которые приобретаются при изучении обязательных 

дисциплин учебного плана: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере». Результат изучения дисциплины – 

итоговый экзамен (кандидатский минимум).  

Дисциплина «Иностранный язык» является самостоятельной дисциплиной. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами и соискателями всех 

специальностей является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

достижение уровня практического владения языком, позволяющего использовать его в 

научной работе и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

 

 3. Структура дисциплины  

Визитная карточка молодого ученого. Терминология научных текстов. 

Характерные особенности научного стиля. Таблицы и графики в научно-

профессиональных текстах на английском языке. Практика перевода научно-

профессиональных и узкоспециальных текстов. Анализ текста. Подготовка научного 

сообщения и доклада. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

УК Учебные компетенции  

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  
5 зачетных единиц, 180 часов: 72 часа практических занятий; 72 часа 

самостоятельной работы, 36 часов на экзамен.  

 

6.Формы контроля  

Итоговая аттестация –  экзамен (кандидатский минимум).  

 

Составители: Мустафина Д.Н., д.ф.н., профессор кафедры иностранных языков; 

                        Чернова Н.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». Для освоения данной дисциплины необходимы знания, 

умения обучающихся, приобретенные в результате изучения таких предшествующих 

дисциплин как философия, социология, биология, культурология.  

2. Цель изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика высшей школы» 

является формирование педагогических и психологических компетенций, 

обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, личностных 

проблем педагогической деятельности в вузах 

3. Структура дисциплины  
Современное развитие образования в России и за рубежом. Педагогика как наука. 

Структура педагогической деятельности. Формы организации учебного процесса в 

высшей школе. Особенности развития личности студента. Психология общения. 

Психология профессионального образования. Психодиагностика студентов. Диагностика 

функциональных состояний студентов. Системы обучения за рубежом.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОПК-4 - 

способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять 

их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций; ОПК-6 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; УК-5 - способностью следовать 

этическим нормам в профессиональной деятельности; УК-6 - способностью планировать и 

решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы педагогики и 

психологии высшей школы; 

- основные направления, закономерности и принципы развития системы высшего 

образования; 

- специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологические 

основы педагогического мастерства преподавателя; 

- индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические особенности 

взаимодействия преподавателей и студентов; 

- основы педагогического руководства деятельностью студенческих коллективов; 

- принципы отбора и конструирования содержания высшего образования; 

- основные формы, технологии, методы и средства организации и осуществления 

процессов обучения и воспитания, в том числе методы организации самостоятельной 

работы студентов; 

уметь: 
- конструировать содержание обучения, отбирать главное, реализовывать 

интеграционный подход в обучении; 

- использовать, творчески трансформировать и совершенствовать методы, 

методики, технологии обучения и воспитания студентов; 

- проектировать и реализовывать в учебном процессе различные формы учебных 

занятий, внеаудиторной самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

- организовывать образовательный процесс с использованием педагогических 

инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; 



- разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе обеспечение контроля за формируемыми у студентов умениями; 

- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных 

дисциплин; 

владеть: 
- способами, методами обучения и воспитания студентов; 

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и 

управления студенческой группой. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет  

Составитель – к.псх.н., доцент Закирова Л.М. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности» относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД) направления подготовки 

аспирантов 27.06.01 «Управление в технических системах». Профиль – «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (в машиностроении)» 

Программа курса разработана с учетом необходимости более глубокого изучения и 

понимания обучающимися внутренней логики и закономерностей развития инноваций и 

инновационной деятельности, их практического применения, включая особенности и примеры 

регионального и территориального их регламентирования. Содержанием курса охватываются 

наиболее сложные и актуальные, с точки зрения автора, вопросы теории и практики 

инновационной деятельности, знание которых является необходимым условием для 

системного понимания и практического применения остальных институтов права 

интеллектуальной собственности, в совокупности обеспечивающих регулирование 

отношений, возникающих в праве интеллектуальной собственности. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Правовое обеспечение инновационной деятельности» является учебной 

дисциплиной для обучающихся в аспирантуре по направлению  подготовки «Управление в 

технических системах». Профиль – «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (в машиностроении)». 

 Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности» нацелена на 

овладение обучающимися более высокого уровня знаний о теоретических и практических 

основах правового регулирования инновационной деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности» являются: 

– ознакомить аспирантов с правовыми основами инновационной деятельности, 

источниками правового регулирования инновационной деятельности;  

– способствовать уяснению понятий инновации и инновационная деятельность;  

– сформировать знания в области классификации инноваций и раскрыть значение 

классификации для правоприменения;  

– дать обучающимся представление о правовом положении субъектов инновационной 

деятельности;  

– выявить основные направления государственного регулирования инновационной 

деятельности в России и регионе;  

– проанализировать правовые формы инновационной деятельности.  
 

3. Структура дисциплины  

Общие положения об инновациях и инновационной деятельности.  

Субъекты и объекты инновационной деятельности.  

Правовые формы создания и использования (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности.  

Государственное регулирование инновационной деятельности и научно-технической 

деятельности.  

Меры государственной поддержки.  

Территориальные центры инновационной активности. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности» аспирант должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции: 



способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций (ОПК-4); 

владением научно-предметной областью знаний (ОПК-5); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6). 

Универсальные компетенции: 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель:  

Мусабирова Д.А. 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского  

и гражданского процесса  

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «Организация и 

методология научных исследований» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовому циклу. Ее методологической основой является 

изучение вводного раздела курса «Организация и методология научных исследований», что 

дает возможность будущим специалистам овладеть системой технических знаний в целом, а 

затем расширить и применить их в отрасли образования. «Организация и методология 

научных исследований» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «Инновационные методы поиска технических решений», 

«Информационные технологии в науке».  

2. Цель изучения дисциплины  

Курс «Организация и методология научных исследований» преследует цель: 

получение необходимых навыков для самостоятельного решения научно-технических 

проблем, как по своей специальности, так и в смежных областях науки и техники.  

3. Структура дисциплины  

Введение в дисциплину «Организация и методология научных исследований». 
Методология научного познания. Оформление НИР. Эффективность научных исследований.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Аспирант по итогам изучения курса должен овладеть компетенциями: способностью к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); способностью к аргументированному представлению 

научной гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, способностью 

отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в 

интересах как творческого коллектива, так и организации в целом (ОПК – 1); 

способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продукции), 

включая его финансовую составляющую (ОПК – 3); способностью профессионально 

излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК – 4); владением научно-

предметной областью знаний (ОПК-5) 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

1. должен знать: практический смысл научных исследований; физические основы 

измерений; математическую обработку результатов экспериментальных исследований. 

2. должен уметь: применить теорию и технику научных исследований и 

эксперимента при проектировании и производстве современных изделий и конструкций; 

методами статистической обработки результатов испытаний. 

3. должен владеть: навыками применения теории и техники научных исследований и 

эксперимента при проектировании и производстве различных изделий и конструкций; 

навыками математической обработки результатов экспериментальных исследований. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Текущий контроль  контрольная работа. 
Промежуточная аттестация –зачет.  

Составитель Шафигуллин Ленар Нургалеевич, доцент кафедры МТиК. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «Инновационные 

методы поиска технических решений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовому циклу. Ее методологической основой является 

изучение вводного раздела курса «Инновационные методы поиска технических решений», что 

дает возможность будущим специалистам овладеть системой технических знаний в целом, а 

затем расширить и применить их в отрасли образования. «Инновационные методы поиска 

технических решений» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

дисциплинами как «Организация и методология научных исследований», 

«Информационные технологии в науке».  

2. Цель изучения дисциплины  
Курс «Инновационные методы поиска технических решений» преследует цель: 

получение необходимых навыков для самостоятельного решения научно-технических 

проблем, как по своей специальности, так и в смежных областях науки и техники.  

3. Структура дисциплины  

Введение в дисциплину «Инновационные методы поиска технических решений». 

Принципы инженерного творчества. Поиск новых технических решений 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Аспирант по итогам изучения курса должен овладеть компетенциями: способностью к 

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); способностью к аргументированному 

представлению научной гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав, 

способностью отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных 

прав в интересах как творческого коллектива, так и организации в целом (ОПК-1); 

способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продукции), 

включая его финансовую составляющую (ОПК – 3); способностью профессионально 

излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК – 4). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

1. должен знать: практический смысл научных исследований; физические основы 

измерений; методы математической обработки результатов экспериментальных 

исследований; сущность и принципы инженерного творчества. 

2. должен уметь: применить теорию и технику научных исследований и 

эксперимента при проектировании и производстве различных изделий и конструкций; 

использовать методы проектирования различных изделий и конструкций; использовать 

методы и порядок проведений испытаний различных изделий и конструкций; 

использовать методы статистической обработки результатов испытаний различных 

изделий и конструкций; использовать методы активизации инженерного творчества. 

3. должен владеть: теорий и техникой научных исследований и эксперимента при 

проектировании и производстве различных изделий и конструкций; методами 

математической обработки результатов экспериментальных исследований; методами 

активизации инженерного творчества; навыками применения ЭВМ в творческом 

процессе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Текущий контроль - контрольная работа. 
Промежуточная аттестация -  зачет.  

Составитель Шафигуллин Ленар Нургалеевич, доцент кафедры МТиК. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в науке»  

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовому циклу. Ее методологической основой является 

изучение вводного раздела курса «Введение в информационные технологии в науке», что дает 

возможность будущим специалистам овладеть системой технических знаний в целом, а затем 

расширить и применить их в отрасли образования. «Информационные технологии в науке» 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами как 

«Инновационные методы поиска технических решений».  

2. Цель изучения дисциплины  

Курс «Информационные технологии в науке» преследует цель: возможностями 

персональных компьютеров, ресурсами математического и программного обеспечения, а 

также обучение аспирантов современным методам компьютерного анализа в науке и 

образовании. 

Сопутствующей целью курса является развитие навыков научного мышления, 

ориентированных на постоянное использование ПК и специальных пакетов прикладных 

программ. 

3. Структура дисциплины  

Введение в дисциплину «Информационные технологии в науке». Математические 

методы в компьютерных технологиях. Базы данных. Пакеты прикладных программ. 

Сетевые технологии в науке и образовании. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Аспирант по итогам изучения курса должен овладеть компетенциями: способностью 

формулировать в нормированных документах (программа исследований и разработок, 

техническое задание, календарный план) нечетко поставленную научно-техническую 

задачу (ОПК - 2); способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск 

продукции), включая его финансовую составляющую (ОПК – 4). 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

1. должен знать: общий интерфейс программных комплексов, разработанных под 

операционные системы семейства Windows, предназначенных для научных исследований, 

основные приемы статистической обработки данных. 

2. должен уметь: применять программные продукты для статистической обработки 

данных и анализировать полученные результаты; создавать справочные материалы в 

формате HTML. 

3. должен владеть: современными программными продуктами в области 

моделирования и конструирования, автоматизации процесса вычислительной обработки 

экспериментальных данных, а также о принципах создания и функционирования 

обучающих программных комплексов, в том числе с использованием сетевых технологий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Текущий контроль - контрольная работа. 
Промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель Шафигуллин Ленар Нургалеевич, доцент кафедры МТиК. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6  Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

(в машиностроении) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.6. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами (в машиностроении)» являются формирование у аспирантов 

знаний о методах и средствах автоматизации производственных процессов и производств 

отрасли и навыков их применения. 

 

3. Структура дисциплины  

 

1. Введение. Механизация и автоматизация производства. 

2. Структура и составляющие производственного процесса. 

3. Производственный процесс как объект управления. 

4. Системы автоматического регулирования. 

5. Автоматизация дискретных технологических процессов. 

6. Автоматизированные системы управления технологическими процессами.  

7. Нижний уровень АСУТП.  

8. Оперативный уровень АСУТП.  

9. Административный уровень АСУТП.  

10. Надежность и экономическая эффективность АСУТП.. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Аспирант по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-2 способностью формулировать в нормированных документах (программа 

исследований и разработок, техническое задание, календарный план) 

нечетко поставленную научно-техническую задачу 

ОПК-3 способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск 

продукции), включая его финансовую составляющую 

ОПК-5 владением научно-предметной областью знаний 

ПК-1 способность анализировать, выявлять научные проблемы в области 

автоматизации и управления технологическими процессами и 

производствами на этапах жизненного цикла изделия; 

ПК-3 способность предлагать инновационные решения в области автоматизации и 

управления технологическими процессами и производствами на этапах 

жизненного цикла изделия 

 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

 

1. должен знать:  

- основные принципы подготовки технологических процессов и производств к 

автоматизации; 

2. должен уметь:  



- анализировать и применять функций автоматизированных систем управления, 

информационного, математического и программного обеспечения; 

3. должен владеть:  

- представлениями об автоматизации технологических процессов на базе локальных 

средств и программно-технических комплексов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетных единицы, 72 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация –  экзамен. 

 

Составитель: Заморский В.В., доцент  кафедры автоматизации и управления. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «Интегрированные системы проектирования и управления» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Интегрированные системы проектирования и управления» в 

основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления подготовки 

27.06.01 «Управление в технических системах» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.7). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение аспирантами знаний и навыков для 

решения следующих профессиональных задач:  

- проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных и 

автоматических систем управления, контроля, диагностики и испытаний общепромышленного 

и специального назначения для различных отраслей национального хозяйства; 

- разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации контроля, 

диагностики и испытаний, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и 

ее качеством. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение аспирантами систематизированных знаний об интегрированных 

системах управления технологическими объектами для контроля, диагностики и испытаний, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

- получение аспирантами навыков разработки алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации и управления. 

 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи курса. Структура и содержание курса. Основные понятия 

интегрированной системы (ИС), функции и структуры ИС, взаимосвязь процессов 

проектирования, подготовки производства и управления производством. Автоматизированные 

системы управления (АСУ).  Уровни АСУ. ERP-системы: назначение, функции, примеры 

реализации. MES-системы: назначение, функции, примеры реализации. SCADA-системы, их 

функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления, 

документирования, контроля и управления сложными производствами. SCADA-системы. 

Тренды, типовые алармы. События. Организация взаимодействия с контроллерами. Связь 

SCADA-систем с устройствами ввода/вывода. Применение SCADA-систем. Критерии выбора 

SCADA-систем. SCADA-система Trace Mode. Графический интерфейс. Алгоритмы. Языки 

программирования МЭК 61131 (Techno ST, IL, LD, FBD, SFC). Обмен информацией по 

протоколам DDE, ОРС.  Использование базы данных. Распределенная АСУ ТП с 

использованием контроллера WinCon-8000. Модули ввода/вывода серии I-7000. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: владением 

научно-предметной областью знаний (ОПК-5); способностью анализировать, выявлять 

научные проблемы в области автоматизации и управления технологическими процессами и 

производствами на этапах жизненного цикла изделия (ПК-1); способностью предлагать 

инновационные решения в области автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами на этапах жизненного цикла изделия (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия интегрированной системы проектирования и управления 

автоматизированных и автоматических производств различного назначения, ее функции и 

структуру;  



- SCADA-системы, их функции, использование для проектирования 

автоматизированных систем проектирования, документирования, контроля и управления 

сложными производствами различного назначения;  

- языки программирования стандарта МЭК 61131; 

уметь: 

- использовать SCADA-системы для проектирования автоматизированных и 

автоматических систем управления, документирования, контроля и управления сложными 

производствами;  

- разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение средств и систем 

автоматизации и управления; 

владеть: 

- навыками разработки АСУТП с использованием SCADA-систем; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
1 зачетная единица (36 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Компьютерные системы управления технологическими объектами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Компьютерные системы управления технологическими 

объектами» в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) направления 

подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.8). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются получение аспирантами знаний для решения 

следующих профессиональных задач:  

- проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных и 

автоматических систем управления, контроля, диагностики и испытаний общепромышленного 

и специального назначения для различных отраслей национального хозяйства; 

- разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации контроля, 

диагностики и испытаний, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и 

ее качеством. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение аспирантами систематизированных знаний о компьютерных системах 

управления технологическими объектами для контроля, диагностики и испытаний, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 

- овладение навыками проектирования и практической реализации различных 

автоматизированных систем управления технологическими объектами. 

 

3. Структура дисциплины  

Средства систем автоматизации и управления технологическими объектами. АСУТП. 

Иерархическая структура АСУТП. Управляющие вычислительные машины. Типовая 

структура. Промышленные информационные сети. Profibus, Modbus, сети Ethernet. 

Последовательные интерфейсы RS-232C, RS-485, RS-422. Управляющие ЭВМ. 

Промышленные компьютеры и программируемые логические контроллеры. 

Программируемые логические контроллеры. Структура. Классификация. Дискретные платы 

ввода/вывода. Аналоговые платы ввода/вывода. Рабочий цикл ПЛК. Сторожевой таймер.  

Контроллеры Mitsubishi серии ALPHA. Контроллеры ADAM-4500, ICP DAS I-7188. 

Структура, характеристики, схемы включения. Примеры использования. Устройства связи с 

объектом. Основные типы УСО, принципы организации.  Модули удаленного ввода/вывода 

ADAM, ICP. Структура, характеристики, схемы включения. Программирование 

промышленных компьютеров и ПЛК. Языки программирования ПЛК. SCADA-системы. 

Языки МЭК 61131-3. Особенности автоматизации опасных промышленных объектов. 

Взрывозащита. Виды взрывозащиты. Искробезопасная цепь. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: владением 

научно-предметной областью знаний (ОПК-5); способностью анализировать, выявлять 

научные проблемы в области автоматизации и управления технологическими процессами и 

производствами на этапах жизненного цикла изделия (ПК-1); способностью предлагать 

инновационные решения в области автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами на этапах жизненного цикла изделия (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические основы проектирования систем автоматизации и управления 

технологическими объектами; 

уметь: 



- выявлять недостатки систем автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами; 

владеть: 

- навыками проектирования систем автоматизации и управления; 

- навыками составления описания принципа действия и конструкции технических 

средств автоматизации и управления; 

- навыками настройки, регулировки средств и систем автоматизации. 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
1 зачетная единица (36 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель Зиятдинов Р.Р., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1.  «Математические 

методы в задачах автоматизации и управления» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Математические методы в задачах автоматизации и 

управления» в программе направления подготовки 27.06.01 «Управление в технических 

системах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части «Дисциплины 

(модули)» (Б1.В.ДВ.1.1). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

 формирование у слушателей устойчивых знаний определённых математических 

методов, применяемых в задачах автоматизации и управления; 

 выработка навыков практического применения рассматриваемых математических 

методов в научных разработках и для наиболее эффективного управления 

различными организационными системами. 

 

3. Структура дисциплины  
Математические методы и модели, способы их реализации. Сетевые модели. 

Области применения сетевого планирования и управления (СПУ). Оптимизация сетевой 

модели. Системы массового обслуживания (СМО).  Модели управления запасами (МУЗ). 

Теория нечетких множеств. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Слушатель по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОПК-5: владением научно-предметной областью знаний; 

ПК-2: способностью применять методы математического анализа, моделирования и 

оптимизации технических решений;  

УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

- методы сетевого планирования и управления;  

- виды систем массового обслуживания производственных предприятий и их основные 

показатели;  

- модели управления запасами и их основные характеристики;  

- теорию нечетких множеств. 

уметь:  

- разрабатывать математические модели задач сетевого планирования и управления и 

проводить анализ их работы;  

- применять элементы теории массового обслуживания для расчёта эффективности систем 

массового обслуживания производственных предприятий;  

- проводить анализ моделей управления запасами с целью определения оптимальной 

стратегии их функционирования;   

- разрабатывать математические модели с применением теории нечетких множеств;  

- проводить анализ результатов решаемых задач; 

владеть: навыками практического применения приемов моделирования при 

разработке математических моделей объектов. 

 

            5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов). 



Формы контроля  

Текущий контроль – контрольная работа (5 семестр). 

Итоговый контроль - зачет (5 семестр). 

 

Составитель: Абрамова В.В., доцент кафедры автоматизации и управления. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Моделирование систем управления технологическими объектами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока «Дисци-

плины (модули)» ФГОС ВО по направлению 27.06.01 «Управление в технических системах». 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс посвящен формированию у обучаемых устойчивых знаний в области моделирования 

систем управления технологическими объектами, выработке у обучаемых навыков самостоятель-

ной практической работы в объеме, достаточном для решения конкретных задач исследования 

сложных систем управления технологическими объектами. 

Освоение курса должно содействовать: 

- изучению принципов функционирования различных систем управления технологическими 

объектами; 

- изучению теоретических основ моделирования сложных объектов и систем управления; 

- освоению методов анализа качества функционирования сложных объектов и систем; 

- приобретению навыков компьютерного моделирования систем управления технологиче-

скими объектами. 

3. Структура дисциплины 

Общие сведения о моделировании систем управления технологичекими объектами. Переда-

точные и весовые функции линейных динамических систем управления. Моделирование стацио-

нарных линейных динамических систем управления. Моделирование нестационарных линейных 

динамических систем управления. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость динамических 

систем управления. Факторные модели динамических систем управления. Поисковые методы оп-

тимизации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность формулировать в нормированных документах (программа исследований и 

разработок, техническое задание, календарный план) нечетко поставленную научно-техническую 

задачу (ОПК-2); 

- владение научно-предметной областью знаний (ОПК-5); 

- способность применять методы математического анализа, моделирования и оптимизации 

технических решений (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологические основы моделирования и анализа сложных систем управления техноло-

гическими объектами; 

- основные методы анализа качества функционирования сложных объектов и систем; 

уметь: 

- строить математические модели систем управления технологическими объектами; 

- проводить анализ свойств систем управления технологическими объектами; 

- производить компьютерное моделирование систем управления технологическими объек-

тами; 

владеть: 

- навыками математического и компьютерного моделирования систем управления техноло-

гическими объектами; 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачёт. 



Составитель: Романовский Э. А., доцент кафедры автоматизации и управления. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Искусственный 

интеллект в управлении технологическими объектами» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина «Искусственный интеллект в управлении технологическими 

объектами» направления подготовки 27.06.01 «Управление в технических системах» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы «Дисциплины 

(модули)» (Б1.В.ДВ.2.1.). 

           2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у слушателей систематического представления об 

интеллектуальных технологиях, связанных с областью искусственного интеллекта, 

включающих генетические алгоритмы, агентное моделирование и искусственные 

нейронные сети; выработка навыков практического применения рассматриваемых 

интеллектуальных технологий в научных разработках и для наиболее эффективного 

управления различными организационными системами. 

          3. Структура дисциплины  

Понятие искусственного интеллекта (ИИ). Направления развития ИИ. 

Генетические алгоритмы (ГА). Применение ГА для оптимизации технологических 

процессов. Естественные алгоритмы. Многоагентные системы (МАС). Направления 

развития МАС. Структура МАС. Искусственные нейронные сети (ИНС). Наиболее 

используемые типы ИНС: многослойный персептрон, нейросеть с общей регрессией, сети 

Кохонена и др. Обучение и применение ИНС.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Слушатель по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

     ОПК-5: владением научно-предметной областью знаний; 

     ПК-2: способностью применять методы математического анализа, моделирования и 

оптимизации технических решений;  
УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

- особенности применения генетических алгоритмов;  

- главные направления развития многоагентных систем;  

- основные типы нейронных сетей и области их применения; 

уметь   

- использовать генетические алгоритмы для решения задач оптимизации; 

- применять агентное моделирование при решении задач автоматизации и 

управления;  

- строить различные варианты нейронных сетей;  

- проводить анализ результатов решаемых задач; 

владеть:  

- навыками практического применения рассматриваемых интеллектуальных 

технологий в научных разработках и для наиболее эффективного управления различными 

организационными системами. 

           5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Текущий контроль – контрольная работа (5 семестр). 

Итоговый контроль – зачет (5 семестр). 



Составитель: Абрамова В.В., доцент кафедры автоматизации и управления. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Информационное обеспечение систем управления технологическими 

процессами» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационное обеспечение систем управления технологическими 

процессами» относится к модулю Б1 рабочего учебного плана вариативной его части 

(дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ.2.2.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Информационное обеспечение систем 

управления технологическими процессами» является: «на основе усвоения отобранных 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области автоматизированного 

проектирования овладеть компетенциями по квалифицированному применению методов 

автоматизации технологического проектирования». 

В настоящей дисциплине, в основном, изучается современное состояние основ 

автоматизированного проектирования и САПР ТП, оборудования и оснастки в различных 

условиях машиностроительных производств. 

Однако для повышения качества подготовки специалистов, увеличения их 

адаптируемости к разнообразнейшим производственным условиям отечественного 

машиностроения, продления срока жизни и практической применимости знаний, умений, 

навыков и компетенций, полученных в учебном заведении, изучение дисциплины 

предполагает решение трех основных задач: 

- фундаментальную подготовку по методологии основ автоматизированного 

технологического проектирования, алгоритмизации процессов проектирования технологии; 

- практическое освоение ряда САПР ТП, получивших распространение в 

промышленности и являющихся характерными представителями отдельных классов систем; 

- ознакомление с перспективами и основными направлениями совершенствования 

САПР ТП, оборудования, оснастки. 

Кроме того, обращено внимание на разработки, нашедшие практическое внедрение на 

многих предприятиях страны. Такое построение дисциплины, включающей широкий охват 

методов САПР, характерное для различных видов производств, на базе различного 

компьютерного обеспечения позволит, избирательно осваивать практическое решение разных 

вопросов САПР, для выполнения основной задачи дисциплины: подготовки бакалавров-

пользователей САПР машиностроительных производств. 

 

3. Структура дисциплины  

Модуль 1. Введение. Актуальность проблемы автоматизированного проектирования 

технологических процессов; цели, задачи и структура дисциплины ««Информационное 

обеспечение систем управления технологическими процессами»». Особенности 

технологической подготовки производства (ТПП) в современных условиях (увеличение 

сложности решаемых задач, сокращение сроков на подготовку производства, повышение 

влияния качества подготовки производства на эффективность работы предприятия и пр.). 2 

Технологическая подготовка производства (ТПП). Состав задач ТПП. Первичная роль 

технологического проектирования, предусматривающего определение структуры 

технологического процесса (ТП), выбор оборудования, инструментов, технологической 

оснастки и пр. Влияние типа производства на состав задач ТПП, уровень и методы их 

решения. Методы ТПП в условиях единичного, серийного; массового и автоматизированного 

производства. Особенности ТПП гибких автоматизированных производств. Методы 

совершенствования ТПП. Унификация. Типовая и групповая технологии. ЕСТПП. 

Применение ЭВМ для решения проектных задач ТПП. Автоматизированные системы ТПП 

(АС ТПП). Место САПР ТП в АС ТПП. Краткий обзор основных этапов развития 



автоматизированного проектирования (АП). Проектирование. Общие положения Определение 

АП. Исходное, промежуточное и окончательное описание объекта проектирования. Проектное 

решение. Принципы АП: декомпозиция и иерархичность описаний объектов, многоэтапность 

и итерационность проектирования, типизация и унификация проектных решений и средств 

проектирования. Составные части процесса проектирования: стадии, этапы, проектные 

процедуры и операции. Нисходящее и восходящее проектирование. Внутреннее и внешнее 

проектирование. Виды описаний проектируемых объектов и классификация их параметров. 

Основы автоматизированного проектирования. Типовые решения. Условия применяемости. 

Типовые проектные процедуры анализа и синтеза. Одновариантный и многовариантный 

анализ. Параметрический и структурный синтез. Типичная последовательность проектных 

процедур. Методы проектирования: эвристические и алгоритмические. Требования, 

предъявляемые к процессу проектирования. Основные задачи автоматизации 

технологического проектирования. 

Модуль 2. САПР. Общие положения Цели создания САПР. Понятие САПР. Принципы 

построения. Стадии разработки САПР ТП. Классификация САПР, в том числе существующих 

САПР ТП. Состав и структура САПР ТП. Уровни САПР. Подсистемы САПР. Режимы 

проектирования в САПР. Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе 

типизации ТП, группирования, синтеза структуры ТП и использования технологических 

редакторов. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. Понятие обеспечения САПР, структура, 

требования к обеспечению. Техническое обеспечение САПР ТП. Назначение и состав групп 

технических средств. Характеристика технических средств. Вычислительные системы, 

режимы их работы. Периферийные устройства. Сети ЭВМ. Комплексы технических средств 

САПР. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. Программное обеспечение (ПО) САПР ТП. 

Основные понятия. Общесистемное и специализированное ПО. Модульное и структурное 

программирование. Разработка программного обеспечения. Обеспечивающие подсистемы 

САПР ТП. Информационное обеспечение САПР ТП. Исходная информация и создание 

информационных баз. Необходимость инвариантного математического и программного 

обеспечения относительно информационного. Табличные формы представления 

информационного обеспечения. Справочные таблицы, таблицы решений, таблицы 

соответствий, логические таблицы соответствий, предикатные таблицы. Банки данных. Базы 

данных. Система управления базой данных. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. 

Математическое обеспечение (МО) САПР ТП. Состав МО, требования к МО. 

Последовательность подготовки задач для решения на ЭВМ. Выбор численных методов 

решения задачи. Разработка алгоритмов. Построение математических моделей объектов 

проектирования. 

Модуль 3. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. Лингвистическое обеспечение 

САПР ТП. Языки программирования. Языки проектирования: входные, выходные, 

сопровождения, управления, промежуточные и внутренние. Процедурные и непроцедурные 

языки. Диалоговые языки. Два метода описания исходной технологической информации: на 

базе классификации и с помощью проблемно-ориентировочного технологического языка. 

Области применения. Описание исходной технологической информации в САПР на базе 

интегральных типовых решений (типовых технологических процессов). Два уровня описания 

исходной информации: общие сведения для поиска интегрального типового решения и 

конкретные сведения для разработки искомого решения на базе типового. Первый уровень – 

конструкторско-технологический код детали. Общесоюзный классификатор промышленной 

продукции. Формирование конструкторского кода детали. Технологический классификатор. 

Формирование технологического кода детали. Основной и дополнительный технологический 

код. Второй уровень описания детали – таблица кодировочных сведений (ТКС). Элементарные 

и обобщенные ТКС. Примеры ТКС. Проблемно-ориентировочный технологический язык для 

описания детали. Алфавит, словарь, синтаксис. Примеры языкового описания детали, других 

видов исходной технологической информации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  



Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОПК-2 способностью формулировать в нормированных документах 

(программа исследований и разработок, техническое задание, 

календарный план) нечетко поставленную научно-

техническую задачу 

ОПК-4 способностью профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций 

ОПК-5 владением научно-предметной областью знаний 

ПК-1 способность анализировать, выявлять научные проблемы в 

области автоматизации и управления технологическими 

процессами и производствами на этапах жизненного цикла 

изделия;  

ПК 3 способность предлагать инновационные решения в области 

автоматизации и управления технологическими процессами и 

производствами на этапах жизненного цикла изделия 

 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

1. должен знать:  

особенности ТПП в современных условиях, состав задач ТПП, методы 

совершенствования ТПП, актуальность проблемы автоматизированного проектирования 

технологических процессов, применение ЭВМ в ТПП, историю развития автоматизированного 

проектирования, автоматизированное проектирование в современных условиях, определение 

АП и проектного решения, виды проектирования и принципы проектирования, типовые 

решения и условия применимости, типовые проектные процедуры анализа и синтеза, понятие 

САПР, состав и структура подсистем САПР, классификация САПР, стадии разработки САПР, 

техническое, программное, информационное, математическое, лингвистическое, 

организационное и методическое обеспечения САПР, перспективы развития САПР, 

отечественные и зарубежные САПР ТП. 

2. должен уметь:  

решать отдельные задач автоматизированного проектирования на практике, в 

выпускной квалификационной работе, выполняемой в форме итоговой работы, а также 

полностью разрабатывать один из видов САПР в комплексной дипломной работе, 

выполняемых группой студентов.  

3. должен владеть:  

навыками работы 1 из САПР ТП. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель Балабанов И.П., доцент кафедры автоматизации и управления 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФТД.1 «Перевод специализированных текстов»  

для направления 27.06.01 «Управление в технических системах».  

Квалификация: исследователь, преподаватель-исследователь. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам цикла ФГОС ВО по 

направлению 27.06.01 «Управление в технических системах» и профилю подготовки 

05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

(в машиностроении)» (ФТД.1). Осваивается на третьем курсе. Является итоговой и 

заключительной.  

Для изучения данной дисциплины аспирант должен обладать входными знаниями, 

умениями и способностями, которые приобретаются при изучении обязательных 

дисциплин учебного плана: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере». Результат изучения дисциплины – зачёт 

3 курс (5 семестр).  

Дисциплина «Перевод специализированных текстов» является самостоятельной 

дисциплиной. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения данной дисциплины аспирантами и соискателями всех 

специальностей является совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

и выработка навыков работы с мировыми информационными ресурсами на иностранном 

языке по профилю специальности, достижение уровня практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе и вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. 

 

 3. Структура дисциплины  

Терминология научных текстов. Чтение специализированных текстов. Таблицы и 

графики в научно-профессиональных текстах на английском языке. Перевод 

специализированных текстов. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

УК Учебные компетенции  

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины:  
1 зачетная единица, 36 часов: 18 часов практических занятий; 18 часов 

самостоятельной работы.  

 

6.Формы контроля  

Итоговая аттестация – зачёт.  

 

Составители: Чернова Н.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков. 
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